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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 По устоявшемуся в гуманитарных науках представлению ценность - это 

понятие, указывающее на культурное, общественное или личностное значение 

явлений и фактов действительности. Категория «ценность» тесно связана с 

человеческой деятельностью и может меняться с развитием цивилизации. 

 Проблема ценностей в человеческом обществе имеет особенный смысл, 

поскольку именно ценности являются определенными духовными опорами, 

помогающими человеку устоять перед жизненными испытаниями,  особенно в 

переходный период. Они упорядочивают действительность, вносят в нее  смысл,  

позволяют соизмерять  поведение с нормой, идеалом, целью, которая выступает в 

качестве образца, эталона. 

 Понимание проблемы человеческих ценностей с позиций различных 

гуманитарных наук представляется особенно важным. Все это стало предметом 

обсуждения I Международной научной конференции «Гуманитарные науки в  

современном обществе: цивилизационные ценности и глобальные вызовы»,  

посвященной 95-летию гуманитарного образования в СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского,  сборник статей  которой публикуется в данном издании. 

 

Г.Н. Комкова, доктор юридических наук, 
профессор, зав. кафедрой конституционного и 
муниципального права, декан юридического 
факультета Саратовского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского, 
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Раздел I.  
РОЛЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

М.К. Ананьева 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  В СФЕРЕ ОХРАНЫ  И ЗАЩИТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
«Нравственное начало должно стать выше, чем юридическое» 

 Солженицын А.И.  
В соответствии с положениями части четвертой ГК РФ термином «интеллектуальная 

собственность» охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, но не права на них (ст. 1225 ГК РФ)1.  

П. 1 ст. 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, 
предусмотренных частью четвертой ГК РФ. 

 Согласно ст. 1226 ГК РФ интеллектуальными правами признаются права на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальную собственность). В отношении 
интеллектуальной собственности у соответствующих лиц возникают интеллектуальные права.  

Осуществление интеллектуальных прав обеспечивается системой  мер их охраны и защиты.  
Защита интеллектуальных прав осуществляется в установленном законом порядке применения 
соответствующих форм, средств и способов защиты.  

Различают  судебные и внесудебные формы защиты прав. К внесудебным относятся самозащита 
и защита в административном (специальном) порядке, к  судебным  соответственно - защита в 
различных  судах. Основным средством защиты интеллектуальных прав является обращение в суд. 
Право на судебную защиту интеллектуальных прав реализуется путем обращения в суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд.   

 Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом, 
с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (п. 1 ст. 1250). Сущность 
всех способов защиты интеллектуальных прав — в исключении или пресечении несанкционирован-
ного использования и вовлечения в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности.  

К способам защиты интеллектуальной собственности относятся (ст. 12 ГК РФ): признание права; 
восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание оспоримой сделки 
недействительной и применение последствий ее недействительности, применение последствий 
недействительности ничтожной сделки; признание недействительным акта государственного органа 
или органа местного самоуправления; самозащита права; присуждение к исполнению обязанности в 
натуре; возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация морального вреда; прекращение 
или изменение правоотношения; неприменение судом акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, противоречащего закону; иные способы, предусмотренные законом.  

Выбор способа  защиты интеллектуальных прав  определяется правообладателем в зависимости 
от  специфики нарушенного права, характера правонарушения.  
                                                            
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 08.12. 2011)// Собрание 
законодательства РФ .2006. №  52 (1 ч.). Ст. 5496. 
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Российское законодательство предусматривает привлечение нарушителей к административной 
и уголовной ответственности. 

Так, например, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров 
произведений или фонограмм влечет наложение административного штрафа с конфискацией 
контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, 
используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного 
правонарушения2. 

Уголовная ответственность предусмотрена  в соответствии  со ст. 146 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за нарушения авторских и смежных прав3. 

Итак,  арсенал правовых средств охраны и защиты интеллектуальной собственности достаточно 
широк.  

Предпринимая попытку оценить эффективность мер по защите интеллектуальных прав, 
представляется верным мнение, «…что все меры гражданского, административного и уголовного 
законодательства направляются не на причину правонарушений, а на их следствия…»4. 

Среди прочих причин нарушений интеллектуальных прав следует выделить и низкий уровень 
правовой культуры, и зачастую отсутствие нравственных принципов  в сфере интеллектуальной 
деятельности. 

Нравственность проявляется в виде определенных  правил поведения,  складывается из норм 
морали. За свою историю человеческое общество сформулировало идеалы, которые служат 
моральными ориентирами для каждого человека в любой деятельности. Такие проверенные 
временем моральные правила стали общечеловеческими нравственными ценностями, к ним, прежде 
всего, относятся совесть, достоинство и честь, ответственность.  

Таким образом, нормы морали определяют границы запретного поведения, побуждают 
каждого из нас жить сообща с другими людьми согласно «золотому правилу нравственности», 
которое гласит:  «не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они поступали 
по отношению к тебе». Содержание морали составляет совокупность принципов, к которым  можно 
отнести такие правила, как  «не воруй», «исполняй данное обещание», «не лги» и т.д.    

Итак, определяя значение нравственных ценностей в сфере интеллектуальной деятельности, а 
также  охраны и защиты интеллектуальной собственности,  хотелось бы сказать: нравственные 
ценности определяют границы допустимого поведения людей применительно к конкретным 
условиям их жизнедеятельности, а в частности  интеллектуальной. 

 К сожалению, в настоящее время «пиратство и изготовление контрафактной продукции 
(контрафакция), некогда ассоциировавшиеся только с CD-дисками и товарами класса люкс, сегодня 
наносят серьезный ущерб во многих сферах жизни общества. От еды и напитков, фармацевтики, 
электроники, текстильных товаров до программного обеспечения, музыки, телевидения и 
киноиндустрии - пиратство и контрафакция затрагивают почти каждую отрасль. Кроме того, 
пиратство и контрафакция представляют серьезную угрозу для здоровья населения, особенно когда 
речь идет о поддельных лекарствах, небезопасных игрушках или некачественных запасных частях 
автомобилей и самолетов. Воровство интеллектуальной собственности в том масштабе, который мы 
сейчас наблюдаем, душит инновации и творческий потенциал в самом сердце сегодняшней 
экономики, основанной на знаниях5. 

                                                            
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.03.2012)// СЗ 
РФ.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29 февраля 2012 г. N 14-ФЗ)//СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
4 Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности : учеб. — М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 
С. 327. 
5Актуальные вопросы интеллектуальной собственности для предпринимателей: Рекомендации для 
предпринимателей и органов власти» 10-е изд. 2010 г.// 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 
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Более того, сложилась следующая ситуация: если кража чужого имущества порицается 
обществом, то нарушение интеллектуальных прав такого осуждения в обществе не вызывает.  Если 
скупка краденного недопустима и порицаема, то  покупка контрафактной продукции  почему-то 
такого осуждения  «не заслуживает».  

Думается, до тех пор, пока  каждый человек не поймет, что приобретая контрафактную 
продукцию, тем самым потворствует «воровству» интеллектуальной собственности, 
совершенствование закона, ужесточение наказания, введение новых и более хитроумных технических 
средств защиты не принесут столь видимого эффекта. 

        Поэтому, видимо более точной формулировкой в определении  роли и значении 
нравственных ценностей в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности стала бы: 
нравственные ценности должны определить границы допустимого поведения людей 
применительно к интеллектуальной деятельности.  

Нельзя  не согласиться с Колосовым В., который считает, что  «…когда каждый будет понимать, 
что нарушение прав интеллектуальной собственности равнозначно краже, количество нарушений 
резко сократится… Если общество будет осуждать подобное поведение и в сфере интеллектуальной 
собственности, то нарушителям уже будет не так повадно предлагать контрафактный товар или, 
например, взламывать компьютерные программы……….Взывать нужно к совести, а не к страху»6. 

Суммируя вышесказанное, преследуя цель определить роль и значение нравственных 
ценностей применительно к интеллектуальной деятельности, единственно верным представляется  
вывод Солженицына А.И.: "Нравственное начало должно стать выше, чем юридическое"7. 

Таким образом, необходимо повышать значение нравственных ценностей в сфере 
интеллектуальной деятельности, поскольку только высокий уровень культуры, правосознания 
граждан вкупе с правовыми и техническими средствами охраны и защиты интеллектуальной 
собственности принесут долгожданные положительные результаты. 

 
Д.А. Аникин 

 
ЦЕННОСТЬ ПРОШЛОГО В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ 
 

Социализация молодежи является одной из ключевых проблем современного российского 
общества, что вызвано как институциональными причинами (крушением или низкой 
эффективностью традиционных институтов социализации), так и инновационными стратегиями 
социального развития. Молодежь является основным субъектом инноваций, поэтому не удивительно, 
что залогом эффективности социальных преобразований является включенность молодого 
поколения в процессы модернизации, повышенный уровень социальной активности и социальной 
ответственности. Ключевым вопросом социализации молодежи является ее востребованность 
обществом, трансформация основных институтов социализации и социальных практик, их 
«подгонка» под ожидания и запросы представителей молодого поколения, так как в противном 
случае их эффективность оказывается крайне низкой, а молодежь оказывается в ситуации 
идентификационного и институционального кризиса. Выход из этого кризиса, как показывают 
социологические исследования, зачастую видится самим молодым людям в усилении экстремистских 

                                                            
6 Колосов В. Нарушение авторских прав в Интернете. Правовая культура как корень проблем в сфере интеллектуальной 
собственности// http://www.kolosov.info 
7  Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию//Специальный  выпуск.  Брошюра  к  газете 
"Комсомольская правда"  от  18  сентября  1990 г. 
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проявлений, что крайне негативно сказывается как на их индивидуальной судьбе, так и на траектории 
модернизации российского общества.8  

Социально-философский анализ социализации учитывает не только деятельность отдельных 
институтов или социальных практик, но и позволяет выявить системные изменения в их совокупном 
функционировании. Термин «социализация» в социально-философском дискурсе имеет давнюю 
историю, к числу разработчиков данного понятия стоит отнести социально-феноменологический 
подход, представленный именами А. Шюца, Т. Лукмана и П. Бергера. Задачей социализации, в 
рамках этого подхода, является приобретение молодым человеком определенного социального 
статуса, обладающего если не свойством престижности, то, по крайней мере, совокупностью 
формализованных и неформализованных социальных характеристик. 

Заслуга перехода от категории интерсубъективности к категории социальности принадлежит А. 
Шюцу, который вписывает воспоминание, как и другие формы конституирования реальности, в 
более общий контекст механизмов формирования социального опыта. Наличие общих 
воспоминаний является следствием получения различными индивидами схожего опыта (не 
единичных, а повторяющихся впечатлений), что характерно для представителей одной социальной 
группы. Отличие же воспоминаний одного человека от воспоминаний другого означает их 
включенность в различные социальные группы, набор воспоминаний, характерный для каждой из 
которых, обуславливает специфический набор воспоминаний, свойственных конкретному человеку.9 
Следует учитывать, что Шюц в качестве субъекта социальной памяти рассматривает малые 
социальные группы, построенные, как правило, на личных контактах. В контексте своего 
повседневного существования осознает свою включенность в множество социальных групп – друзья, 
родственники, соседи, коллеги по работе – с каждой из которых он совпадает определенным набором 
воспоминаний (Рикер предпочитает использовать для обозначения таких социальных групп термин 
«Близкие»).10 Таким образом, он имеет доступ к социальной памяти различных локальных групп, 
выступая точкой пересечения различных стратегий воспоминания. Картина функционирования 
социальной памяти в обществе, с точки зрения социальной феноменологии, предстает как область 
накладывающихся друг на друга локальных типов воспоминаний, отсылающих к тем общим чертам, 
которые роднят личный опыт человека с опытом окружающих его людей. Социальная память, с 
точки зрения Шюца, это память о встречах человека с теми, кто его окружает, запас знаний, благодаря 
которому осуществляется совпадение релевантностей, являющееся условием контактирования людей 
и расширения индивидуального «жизненного мира».11 

Представители так называемого конструктивистского направления в социальной 
феноменологии (П. Бергер, Т. Лукман) акцентируют свое внимание на тех механизмах, с помощью 
которых индивид получает доступ к социальной памяти. С этой целью ими вводится понятие 
первичной и вторичной социализации, которые, по сути, являются процессами приобщения к 
различным по своему содержанию и значению объемам воспоминаний.12 Различие между типами 
социализации заключается в том, что первичная социализация предполагает овладение базовым 
запасом знаний, необходимым для существования в обществе, в то время как вторичная социализация 
доставляет человеку дифференцированное знание, делающее его представителем определенной 
социальной группы, с которой он может отождествить себя благодаря сходству реакций на одинаково 
действующие социальные факторы. 
                                                            
8 Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок. – М. 
Academia, 2009. С. 26. 
9 Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках / А. Шюц // Американская социологическая мысль / Под 
ред. В. И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 178.  
10 Рикер П. Память, история, забвение / П. Рикер. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. С. 78.  
11 Шюц А. Структура повседневного мышления / А. Шюц // Социс, 1988, № 2. C. 131. 
12 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: 
Медиум, 1995. С. 108-112.  
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Первичная социализация представляет собой процесс включения человека в социальную 
реальность, она проходит в детском возрасте и, как правило, не сопровождается затруднениями при 
самоидентификации, ввиду отсутствия альтернатив. Вторичная социализация не ограничивается 
детским возрастом и активизируется всякий раз, когда индивид, в результате перемещения в 
социальном пространстве, оказывается в новых социальных условиях и получает доступ к новым 
воспоминаниям. Получаемый запас знаний, относящихся в истории социальной группы и принятым 
в ней навыкам поведения, позволяет человеку в результате цепочки актов самоидентификации – по 
принципу «свой» (действия которого я понимаю и могу мотивированно объяснить) – «чужой» 
(действия которого мне непонятны) – приобрести собственную социальную идентичность. Запас 
знаний о прошлом той социальной группы, в которой оказывается индивид, является необходимым 
условием идентификации, поскольку, тем самым, он приобретает не только современников, но и 
предшественников, авторитет которых легитимирует правильность совершаемых им действий. 
Другим важной ролью социальной памяти является обеспечение социальной идентификации даже в 
том случае, если различия между существующими социальными группами не определяются 
экономическими и социальными характеристиками. По справедливому замечанию Г. Люббе, 
социальная память позволяет сохранять историческую идентичность даже в тех случаях, когда 
сегодняшнее расположение социальных групп может отличаться незначительно.13  

Но роль социальной памяти не ограничивается участием в процессе формирования 
идентичности, она служит важным фактором, определяющим деформацию идентичности или 
возникновение идентификационных кризисов. Можно сформулировать следующие сценарии 
нарушения передачи социальной памяти, провоцирующие трудности в социальной 
идентификации индивида: 

1) невозможность усвоения социальной памяти из-за индивидуальных особенностей 
патологического характера или вынужденной социальной изоляции ведет к тому, что биологическое 
существование человека не подвергается угрозе, в то время как его существование в качестве 
социального субъекта оказывается сведено к нулю из-за невозможности идентифицировать себя с 
существующими социальными группами. 

2) приобщение человека сразу к нескольким типам социальной памяти, существующим в 
различных социальных плоскостях, затрудняет процесс самоидентификации и, как следствие, ведет к 
маргинализации социального статуса. 

3) разрыв между первичной и вторичной социализацией приводит человека к невозможности 
объективно оценить свою принадлежность к определенной социальной группе. Идентификация с 
той группой, в которой индивид существует, может быть затруднена стремлением усвоить иной тип 
социальной памяти и принадлежать, соответственно, к другой социальной группе. Такая ситуация, 
переносящая идентификационный кризис из плоскости социальной в плоскость индивидуальную, 
имеет два пути решения. Либо несоответствие реальных условий ожидаемым выступает мощным 
стимулом для перемещения в социальном пространстве на более престижное место, либо это же 
несоответствие может стать причиной замыкания человека в своем субъективном мире и отказа от 
активной социальной деятельности. 

Особый интерес в связи с решением проблемы социализации молодежи представляет собой 
использование в качестве социализирующего ресурса социальной памяти. Общность воспоминаний 
является мощным солидаризирующим фактором, способным скрепить коллектив людей и 
обеспечить его воспроизводство, то есть создать определенные социальные практики, ответственные за 
социализацию представителей молодого поколения. 

Память призвана выявить взаимосвязь определенного «воображаемого сообщества» (конкретной 
социальной группы) с теми сообществами, которые конституируют его автономное существование, 

                                                            
13 Люббе Г. Историческая идентичность / Г. Люббе // Вопросы философии, 1994, № 4. С. 110. 
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воспринимаются  в качестве предшествующих стадий его исторического существования. Но 
установление подобной взаимосвязи не является прерогативой отдельного человека, а относится 
исключительно к ведению определенных социальных институтов, выполняющих социальный или 
политический заказ. Самым важным из таких институтов по своей адресности и влиянию является 
образование. В этом качестве, политика памяти имеет своим объектом представителей молодого 
поколения, а ее задачей является передача запаса исторических знаний, необходимого для 
идентификации молодым человеком себя с данным сообществом. 

Образовательные практики представляют собой устойчивые механизмы передачи памяти 
посредством совокупности образовательных социальных институтов, основными из которых 
являются среднее образование (школы, лицеи, гимназии) и высшее образование (университета, 
институты, академии). Значимость образовательных практик определяется тем, что именно с их 
помощью ребенок социализируется, становится членом определенного социума, усваивая не только 
характер актуальных социальных связей, но и ту картину прошлого, которая существует в этом 
социуме.  

Образовательные практики подверглись резким изменениям в 90-ые годы, что имело как сугубо 
политические (разрушение Советского союза), так и более глубокие экономические и культурные 
причины, получившие общее название «глобализации». Ведущей тенденцией становится 
«развенчание образа ученых (и преподавателей) как людей, приобщенных к недоступным другим 
истинам, превращение их в группу экспертов, ничем не отличающихся от других субъектов 
рыночных отношений». 14  Вступление университета в эпоху глобализации способствовало 
возникновению разнообразных виртуальных форм знания и образования, противостоящих 
фундаментальности в традиционном смысле этого слова. 

Особую актуальность проблемы структурирования образовательных практик приобретают в 
современном российском обществе, испытывающем острый кризис социальной идентичности, 
который и вызывает к жизни во многом противоречивые тенденции ре-конструирования такого типа 
социальной памяти, который оказался бы в состоянии примирить в исторической ретроспективе те 
социальные противоречия, определяющие контуры современного социально устройства 
российского государства. Многие представители научной и культурной интеллигенции сознательно 
ставят перед образовательными институтами идеологическую по своей направленности задачу 
построения новой идентичности и новой памяти. Следует, однако, отметить, что для большинства 
представителей интеллектуальной элиты такая постановка проблемы становится камнем 
преткновения именно в силу своей прагматичности и «ненаучности». Существует относительно мало 
исследований социально-философского плана, посвященных проблеме репрезентации в средствах 
массовой информации и в образовательных учреждениях картины исторического прошлого. Речь 
идет не о выявлении самих способов репрезентации прошлого, поскольку такая задача представляет 
интерес, скорее для социологических дисциплин, а о рефлексии по поводу самого обращения к 
прошлому в современной культуре и политике, специфике такого обращения и возможным 
сценариям реализации на практике одного из разрабатываемых на теоретическом уровне типов 
социальной памяти. Данная задача имеет несомненное философское значение и может 
расцениваться как одна из первоочередных, требующих незамедлительного рассмотрения в 
дисциплинарном или междисциплинарном подходах. Неоднозначность оценки современной 
ситуации России вызывает к жизни различные интерпретации ее прошлого – от традиционалистских 
до неолиберальных, что проявляется в многообразии коммеморативных практик, размечающих 
социальное пространство.15 

                                                            
14 Покровский Н. Е. Побочный продукт глобализации: университеты перед лицом радикальных изменений / Н.Е. Покровский 
// Общественные науки и современность, 2005, № 4. С. 150.  
15 Зверева Г. И. Конструирование культурной памяти: «наше прошлое» в учебниках российской истории / Г.И. Зверева // Новое 
литературное обозрение, 2005, № 74. C. 116. 
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Предпринятое Г.И. Зверевой исследование различных вариантов репрезентации прошлого в 
современных образовательных стандартах и учебной литературе по истории позволяет судить о том, 
что в настоящее время усиливается тенденция к выстраиванию последовательного причинно-
следственного ряда, позволяющего вписать в единую картину прошлого вариативность 
исторического пути, пройденного Россией. Особенно подобная тенденция находит отражение в 
осмыслении XX века, его тупиков и перепутий, требующих кардинального пересмотра сложившихся 
стереотипов изложения фактов и переструктурирования тех значимых мест памяти, которые имеют 
доминирующее значение в процессе складывания современной российской идентичности.  

Признаки современного образовательного процесса, формирующего доминирующий тип 
образовательного знания: 

1) междисциплинарность, требующая формирования нового типа университетского 
преподавателя, способного быстро и четко реагировать на инновации не только в своей сфере 
интересов, но и в смежных научных областях. Инновационность данного специалиста заключается в 
его интегрированности в современные коммуникативные процессы, что подразумевает навыки 
владения Интернетом и мультимедийной аппаратурой.  

2) переквалификация преподавательского состава – включение университета в конкурентную борьбу 
на уровне региональном или даже национальном, что требует привлечения и подготовки 
квалифицированных кадров. Новые социально-политические реалии вызывают к жизни новые 
требования к психологическим и профессиональным чертам работника образовательной сферы – 
практическая направленность преподавания, приоритет личностно-ориентированного подхода и т.д. 

3) замена фундаментального образования на практически применимое – на место базовым знаниям, 
ориентация на которые была свойственна советской образовательной системе, приходит внимание к 
практически применимым и уникальным знаниям, обладание которыми делает индивида 
специалистов в какой-либо сфере деятельности, что положительно сказывается на его 
конкурентноспособности на рынке труда. 

Как и любой социальный институт, образование нацелено на воспроизводство определенного 
типа памяти, и поэтому оно является достаточно статичным феноменом, недостаточно чутко 
реагирующим на запросы трансформирующейся социальной реальности, особенно если процессы 
трансформации протекают интенсивно и приводят к кардинальным изменениям в самой структуре 
социального субъекта. Дисфункция институтов социализации в условиях современного российского 
общества приводит к структурным изменениям в механизмах социализации молодежи. Память о 
прошлом, усваиваемая в результате передачи семейных традиций (уважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны, и, шире, – обращение к памяти предков) или деятельность образовательных 
институтов (школьный курс истории) перестает быть эффективной.  

Таким образом, ключевой задачей современного российского общества и, в первую очередь, его 
политической элиты, должно стать выстраивание взаимосвязанной и эффективной совокупности 
представлений о прошлом, призванной обеспечить наделение молодежи тем запасом исторических 
знаний, которые позволят легитимировать их включение в социальную структуру, а также 
легитимацию их включенности в стратегии модернизационного развития. 

Очевидность и потребность в решении данной задачи в последнее время стала осознаваться 
государственной системой Российской Федерации, о чем свидетельствует Указ Президента от 15 мая 
2009 года о создании при Президенте РФ Комиссии по противодействию попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам России. Вместе с тем, выстраивание социальной памяти нуждается в 
выявлении тех образов прошлого, которые в последние годы стали элементами российского 
культурного пространства, их визуальной репрезентации в российских городах и осмыслению их 
взаимосвязи с тенденциями развития российского общества. В настоящее время борьба с 
историческими фальсификациями носит «догоняющий характер», то есть заключается в 
реагировании на выдвигаемые в адрес России другими государствами претензиями, либо в попытке 
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урегулирования уже возникших внутренних конфликтов. Насущной задачей российской 
внутренней и внешней политики становится создание координированной социальной памяти, 
которая позволит создавать конкурентоспособный образ прошлого и делать его активным элементом 
государственной политики.  

Данная задача предполагает реализацию целого комплекса практических мероприятий: 
1. Мониторинг зарубежной прессы и анализ возможных фальсификаций в отношении 

исторического прошлого России; 
2. Подготовка аналитических отчетов, касающихся взаимоотношений России с другими 

государствами, выявление позитивных (с точки зрения налаживания политических контактов) 
элементов исторического прошлого (совместная борьбы с общим врагом, помощь России другим 
государствам, культурные и экономические контакты и т.д.); 

3. Поиск юридических оснований для выдвигания встречных исков государствам, 
предъявляющим к России претензии, основывающиеся на фальсификации российской истории; 

4. Анализ репрезентации прошлого в современной политике России (памятные даты, 
празднование исторических мероприятий, установка памятников и т.д.) с целью выстраивания 
единой политики памяти. 

5. Создание единой стратегии социализации молодежи с точки зрения их исторической 
идентификации (налаживание контактов и создание единой системы репрезентации в различных 
социальных институтах – музеях, школах, клубах исторической реконструкции и т.д.). 

6. Мониторинг национальной ситуации в регионах с целью предупреждения национальных 
конфликтов (включение национальных сообществ в контекст российской истории, организация 
совместных мероприятий, выявление точек общности исторических интересов). 

 
С.М.  Анпилов 

 
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
По мнению большинства современных ученых, рыночная система не способна полностью 

самостоятельно развиваться в обстановке быстрого изменения условий развития бизнеса, 
нестабильности функционирования финансовой сферы, нарастания существующих проблем, таких 
как увеличение населения, снижение экологической безопасности, увеличения темпов изменения 
экономических укладов.  Устойчивому развитию общества в целом и экономике в частности может 
способствовать повышение роли государственного регулирования рынка за счет создания 
необходимых условий развития конкуренции. При этом должны учитываться вопросы сохранения 
окружающей среды и формирования действенной социальной политики. 

Первоначально категория «устойчивое развитие» появилась в сфере анализа экологической 
обстановки в мире на Международной ассамблее ООН в середине прошлого века. По мере усиления 
экономических проблем, это понятие нашло применение относительно экономических систем. В 
экономической литературе существует точка зрения, что понятие «устойчивое развитие» в настоящее 
время не ограничивается пределами отдельных экономических субъектов, а рассматривается как 
глобальный процесс планомерного формирования мирового экономического пространства, который 
включает появление новых  технологических продуктов, позволяющих снизить экологическую 
нагрузку, уменьшить социальное расслоение общества и обеспечить стабильный рост экономики. 
Концептуальные основы устойчивого развития были заложены путем слияния экономической, 
экологической и социальной теории. Экономический аспект был представлен в теории 
максимального потока совокупного дохода, согласно которой все ограниченные ресурсы должны 
использоваться предельно оптимально с применением эколого-сберегающих технологий. 
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С социальной точки зрения, устойчивое развитие выражается в справедливом распределении 
благ и сохранении культурного многообразия, которое приводит к снижению социальных 
конфликтов, росту стабильности в обществе. При этом человек, являясь субъектом развития, должен 
принимать активное участие в принятии решений относительно создания среды своей 
жизнедеятельности. 

Экологическая составляющая концепции предполагает формирование единой экологической 
системы, от состояния которой зависит стабильность всего мирового пространства. Приоритетом 
устойчивого развития является не сохранение экосистемы в неизменном состоянии, а создание 
условий для ее самовосстановления при существенном изменении внешних факторов (рис.1.). 

 
Концепция устойчивого развития противоречит традиционным взглядам на экономику, 

утверждающим, что высшим благом является неограниченный экономический рост. Приверженцы 
устойчивого развития  считают, что необходимо организовать производство таким образом, чтобы оно 
удовлетворяло реальные потребности человечества, поскольку сверхмерный экономический рост 
приводит к истощению природных ресурсов и  снижению, за счет этого, благосостояния населения. 

Устойчивое развитие экономики предполагает бережное отношение ко всем видам природных 
ресурсов, как возобновляемым, так и невозобновимым, что позволит сохранить биологическое 
разнообразие  для будущих поколений. 

Концепция устойчивого развития в последние годы стала основой для формирования 
направлений экономической политики различных стран мира. Эта задача определяет стратегические 
планы, как в государственном масштабе, так и в масштабе отдельных предприятий. Устойчивое 
развитие страны напрямую зависит от устойчивого развития входящих в нее регионов, которые в 
свою очередь тесно взаимосвязаны с устойчивым развитием отраслей и отдельных предприятий. 
Таким образом, существует прямая связь между устойчивостью экономики предприятия и 
устойчивым развитием экономики государства в целом. Обеспечение устойчивого развития 
экономики усложняется влиянием макроэкономических факторов, воздействие на которые со 
стороны предприятия невозможно. Кроме того, проблема включает в себя существование различных 
теорий относительно концептуальных основ устойчивого развития. В этой связи необходимо 
уточнение и развитие понятийного аппарата исследуемого явления. 

Устойчивое развитие, как научное понятие, имеет отношение к различным областям 
исследования. Некоторые специалисты характеризуют его как «постоянное, устойчивое 
функционирование» []. Это достаточно спорная позиция, поскольку «функционирование» не всегда 
означает «развитие», то есть  «стремление вперед», «рост». Понятие «устойчивое развитие», на наш 
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Рис.1. Элементы концепции устойчивого развития 
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взгляд, должно отождествляться с постоянным развитием, то есть изменением в едином направлении с 
трансформацией экосистемы, включающей природу и человека. Такое развитие не должно 
противоречить и наносить вред развитию всего живого на земле. 

Часто дефиниция «устойчивое развитие» предприятий заменяется понятием «экономическая 
устойчивость». Исследование экономической устойчивости предприятий впервые было проведено в 
связи с возникновением проблемы ограниченности энергетических ресурсов в конце прошлого века. 
В настоящее время экономическая устойчивость определяется как устойчивость финансовой системы 
предприятия. Такой трактовки придерживаются А.Д.Шеремет, Э.М. Коротков, Ю.В. Масленко и 
другие. Они считают, что финансовая устойчивость является показателем стабильности развития 
предприятия, когда доходы превышают расходы, имеются свободные денежные средства для 
постоянного роста и развития предприятия. Для анализа экономической устойчивости используется 
несколько финансовых показателей, характеризующих ликвидность и платежеспособность, а также 
инвестиционную привлекательность предприятия. 

Развитие предприятий может осуществляться различными способами. Выделяют три основных 
направления развития:  экстенсивное – реализуется путем увеличения объемов выпуска продукции за 
счет повышения затрат ресурсов; интенсивное -  проводится путем вовлечения в процесс производства 
достижений науки и техники с целью повышения конкурентоспособности продукции; 
инновационное – осуществляется путем коренных изменений технологии производства, систем 
управления предприятием, выпуском принципиально новой продукции. 

Исследование понятия «устойчивость», на наш взгляд, следует проводить с позиции системного 
подхода. В этой связи устойчивость систем можно трактовать как «равновесие», которое достигается за 
счет соблюдения определенных правил поведения системы, удерживающих ее в устойчивом 
состоянии. Однако ни одна живая  (социальная) система, в том числе, такая как предприятие, не может 
находиться долгое время в состоянии равновесия. Они  постоянно изменяются. Стремясь к 
сохранению равновесия, удержанию  состояния устойчивости социальные системы осуществляют 
саморегулирование, преобразуя поступающую энергию и ресурсы. Являясь социально-
экономической системой, предприятие изменяется в процессе своей жизнедеятельности, что 
оказывает влияние на его устойчивость. Способность предприятия удерживать равновесие, находится 
в состоянии устойчивости, характеризует его возможность выживать в условиях нестабильной 
внешней среды. Кроме того, предприятие может адаптироваться к этим условиям, трансформируя 
свое поведение для того, чтобы оставаться в состоянии устойчивости. 

Устойчивое развитие предполагает экономическую безопасность системы, которая включает в 
себя экономическую независимость, стабильность экономической составляющей системы и 
возможность саморазвиваться.  Таким образом, условием экономической безопасности системы 
является устойчивость ее развития. 

В процессе развития системы проходят стадии устойчивости и изменения, адаптируясь к 
воздействию внешних и внутренних факторов. Рассматривая функционирование предприятия как 
процесс трансформации социально-экономической системы, направленный на изменение 
первоначальных параметров, при этом устойчивое развитие предприятия представляет собой 
стабильность его отдельных элементов и стабильность происходящих в нем процессов. То есть 
устойчивость системы характеризуется устойчивостью ее функций, структуры и организации, а также 
способностью системы приходить в состояние равновесия после негативного воздействия 
окружающих факторов. Следовательно, устойчивость предприятия определяется как некоторое 
состояние системы, возникающее после воздействия внешней среды и характеризующееся ее 
способностью адаптироваться, противостоять негативным факторам и стабильно функционировать. 
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Н.В. Богатырев 
 

ПРЕВЕНТИВНАЯ ФУНКЦИЯ РОССИЙСКОГО НОТАРИАТА 
 
В переводе с латинского языка «praeventio» означает опережаю, предупреждаю. В словаре доктора 

филологических наук, профессора, О́жегова Сергея Ивановича под словом превентивный 
понимается предохранительный16. Помимо этого категория превенция изучалась и разрабатывалась 
многими учеными-юристами, например, в сфере уголовных правоотношений Н.В. Щедриным, О.М. 
Кылиной17, И.А. Подройкиной18, в сфере семейного права Матвеевым19 и в сфере теории государства 
и права О.А. Глебченко20и в связи с этим, на наш взгляд, наиболее верным будет обращение к 
теоретическим аспектам.       

Следует заметить, что термины «предупреждение» и «профилактика» семантически близки. В 
тоже время в практической деятельности правоохранительных органов использование термина 
«профилактика» широко распространено применительно к общему и индивидуально-
специальному предупреждению правонарушений. Недопущение замышляемого, готовящегося или 
склонение к добровольному отказу от такого является предотвращением – одним из составных 
элементов предупреждения.         
 Зачастую юристы, политики, общественные деятели относят институт нотариата к системе 
институтов гражданского общества, мотивируя свою точку зрения тем, что нотариат не входит в 
систему государственных органов. Аргументировать занимаемую позицию можно тем фактом, что 
российский нотариат, являясь инструментом государства, имеет уникальный правовой статус, 
двойственную правовую природу, особые задачи, раскрывающие его роль на современном этапе 
развития России.    

Становление современной правовой системы неразрывно связано с формированием и 
реформированием её структурных элементов.  Нотариат направлен на защиту как частных, 
так и публичных интересов, уравновешивая тем самым права и обязанности субъектов права, 
исключая тем  самым произвол, как со стороны частного субъекта, так и со стороны публичных 
образований.    27 мая 1995 года Россия была принята в «Международный союз 
латинского нотариата» (нынешнее название организации «Международный союз нотариата») 
численность которого насчитывает около 70-ти стран-участников. Латинский нотариат берет в основу 
нормы и традиции римского права.     Нотариат России связан со 
многими отраслями права, в их числе конституционное, гражданское, семейное и т.д. Институт 
частной собственности имеет особенность усложняться по мере развития самого общества. Тем не 
менее, он является неотъемлемой частью рыночной экономики.      

Объективная надобность в создании нотариата была продиктована, прежде всего, появлением 
частной собственности.  Обеспечение сохранности частной собственности как священной и 
неприкосновенной, создание условий, при которых собственник по своему усмотрению и желанию 
мог бы распоряжаться ею, есть одна из главных целей становления «нового нотариата»  в России, 

                                                            
16Ожегов С.И. словарь русского языка, 1985г., № с. - 500 
17 Н.В. Щедрин д.ю.н, профессор; О.М. Кылина О.М. Российское уголовное право в контексте доктринальных моделей 
построения уголовно-правовых санкций // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 
экономики и права 2008 г. - № 3, № с. - 40-49. 
18 И.А. Подройкинак.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии Ростовского государственного экономического 
университета «РИНХ» Цели наказания// Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. - 
2007г. - Т.2 №42, № с. - 56-59 
19  Матвеев П. Превентивная функция семейного права. Понятие и сущность // Закон и право 2011 г. - № 7, № с. - 49-53 
20Глебченко О.А. Охранительная функция в системе функций права // Сибирский юридический вестник Иркутского 
государственного университета, 2008 г., № 4, с. - 8-12.  
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ответственности. Ст. 388 УПК Литвы регламентирует процедуру привлечения к уголовной 
ответственности законного представителя партии. Также разным аспектам деятельности по 
привлечению к уголовной ответственности юридических лиц касается и содержание ст.ст. 389-391 
УПК Литвы. 

Анализируя вопрос о высокой степени целесообразности моделирования установления в 
российском национальном законодательстве уголовной ответственности юридических лиц, можно 
обратиться к положительному опыту в этом вопросе, накопленному в США.  

Целесообразно смоделировать рекомендацию российскому законодателю внести необходимые 
изменения в УПК РФ, наряду с иными нормативными актами, связанные с необходимостью 
установления возможности привлечения уголовных лиц к уголовной ответственности. 

При осуществлении анализируемого моделирования надлежит выработать ряд научных 
рекомендаций по совершенствованию как отдельных вопросов национального уголовно-
процессуального права, так и связанных с ним отраслей права, обусловленных особенностями 
периода глобализации. Особое внимание надлежит уделить выработке соответствующих 
криминалистических рекомендаций, потребность в которых возникла в процессе явлений, связанных 
с глобализацией.   
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Российскому (как минимум) законодателю можно в разрабатываемых моделях рекомендовать 
рассмотреть вопрос о целесообразности законодательного закрепления значительного объема работ 
по повышению конкурентоспособности и качества услуг по производству судебных экспертиз.  

В целом ряде случаев производства исследований автотранспорта и иных следов участников 
дорожно-транспортных происшествий, производимых на территории РФ, существенно отличаются 
от процедуры и результатов аналогичной деятельности по схожим делам, производимой на 
территории стран Западной Европы и США. Исследуя один и тот же материал, разные эксперты на 
территории РФ, работая с использованием разных комплектов оборудования, с применением разных 
методик, учитывая множество иных объективных и субъективных факторов, порой способны без 
какого-либо сомнения дать разные заключения. Встречаются и диаметрально противоположные 
заключения таких экспертов. Как пример подобного можно отметить такие судебные экспертизы, как 
исследование точного времени исполнения рукописного документа шариковой ручкой, 
исследование копии рукописного текста, выполненной при помощи копировальной машины 
(ксерокса), авто-техническая экспертиза и другие.   

Содержащаяся в ч. 1 ст. 120, ст. 121 УПК Литвы возможность в качестве осуществления мер 
досудебного контроля применить обязательство жить отдельно от жертвы – весьма целесообразно 
рекомендовать ввести и в моделируемое российское уголовно-процессуальное законодательство. 
Действующему сегодня российскому уголовно-процессуальному праву до настоящего времени такое 
обязательство не известно. Указанная мера досудебного контроля не требует для своей реализации 
сколько-нибудь принципиальных материальных затрат, однозначно положительно оценивается с 
морально-этической точки зрения. В то же время – является очевидным профилактический эффект ее 
применения.  

Установленный в ст. 154 УПК Литвы, именуемой «Электронные коммуникационные сети, 
контроль информации, передачи, приема и хранения», запрет прослушивания разговоров адвоката с 
подозреваемым или обвиняемым, переданных с помощью электронных сетей связи, на их запись, 
включая контроль с использованием других электронных средств связи, включая передачу 
информации с целью захватить и сохранить ее, - является, несомненно, актуальным и в РФ. 
Целесообразным предполагается рекомендовать моделировать внесение соответствующих 
предложений для российского законодателя. Столь тщательное отношение к процедуре сохранения 
адвокатской тайны, как следует из текста ст. 154 УПК Литвы, заслуживает уважения.    

В период глобализации многих областей человеческой деятельности, в том числе и 
преступности, актуальным становится однозначное отличие недопустимой провокации 
преступления и заведомо допустимой деятельности по моделированию преступления (как это 
называется в ст. 158 УПК Литвы). В РФ подобная деятельность может быть названа оперативным 
экспериментом. С вынесением Европейским Судом по правам человека ставшего известным решения 
по делу о полицейской провокации, многим наглядно стала недопустимость подобного поведения. 
Незаконным должно являться всякое насильственное или иное противоправное склонение 
потенциального правонарушителя к совершению конкретного криминального деликта. 
Способствует соблюдению прав человека на доступ к информации, затрагивающей его права, и 
установленное в ст. 161 УПК Литвы моделирование требования уведомления заинтересованного лица 
о негласно произведенных мерах по выявлению потенциального правонарушителя с фиксацией 
срока: «как можно скорее». Данная норма вполне заслуживает появления своего аналога в модели 
российского УПК. 

В действующем УПК РФ отсутствует сегодня возможность привлечения к уголовной 
ответственности и должностных лиц. Иначе дело обстоит с уголовной ответственностью юридических 
лиц в уголовно-процессуальном законодательстве Литвы. Глава XXVIII УПК Литвы регламентирует 
возможности процессуальной деятельности по привлечению юридических лиц к уголовной 
ответственности. В ст. 387 УПК Литвы речь идет о производстве по привлечению юридического лица к 
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что, в свою очередь, является естественным и объективным фактором развития общества21. На 
сегодняшний день существует не мало форм реализации права. Одной из таких форм является 
нотариальная, получившее широкое распространение в странах романо-германской системы 
права22.   

Законодательной основой деятельности российского нотариата является Федеральный закон 
«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 года. Однако на 
сегодняшний день данный нормативный акт не в полной мере отражает социально-экономические 
реалии.     

Надо заметить, что в последнее время в средствах массовой информации весьма активно велась 
полемика о грядущих изменениях в гражданском законодательстве, начиная непосредственно от 
Гражданского кодекса РФ, заканчивая  принятием федерального закона «О нотариате и 
нотариальной деятельности в РФ», проект которого по существу является кодифицированным 
нормативно-правовым актом. Этот закон выступает цементирующим законодательным актом, 
реформирующим нотариат. Какова же руководящая идея будущего закона? Какие приоритеты 
ставит перед собой государство в данной сфере? В чем усматривается  превентивная функция 
нотариата? В целях обеспечения доступности нотариальной помощи для граждан и организаций 
проектом федерального закона будет предусмотрена обязанность нотариусов выезжать 
периодически в отдаленные районы их нотариального округа, появится целый комплекс оказания 
юридической помощи: консультирование, сбор необходимых документов. Нотариус также сможет 
выступить в роли посредника-медиатора, деятельность которого будет направлена на 
урегулирование спора и заключение между заинтересованными сторонами медиативного 
соглашения.  

Концепцией закона предлагается сохранить право совершать отдельные виды нотариальных 
действий за уполномоченными лицами местного самоуправления в случае отсутствия в поселении 
нотариуса и уполномоченными должностными лицами консульских учреждений на территории 
других государств и как следствие установить определенного рода требования к этим должностным 
лицам (образовательный ценз, профессиональный стаж работы, общий уровень подготовки и т.д.).  

Следует отметить, что в целях дальнейшего развития основных принципов гражданского 
законодательства, поддержания единообразия регулирования гражданско-правовых отношений 18 
июля 2008 года №1108 был издан Указ Президента России «О совершенствовании гражданского 
законодательства Российской Федерации».  

Нотариат в России имеет соразмерную социальную и юридическую ответственность. 
Миротворческая функция нотариата исключает и сводит к минимизации дисбаланса гражданского 
оборота.Законодатель уже сегодня делает все возможное для реформирования института нотариата. 
Например, последнему совсем недавно были предоставлены полномочия по оказанию бесплатной 
юридической помощи, что закреплено в  ст. 15 часть 2 Федерального законаот 15 января 2012 г. №324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» где в качестве участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи указаны адвокаты и нотариусы. После 
вступления данного закона в силу прокурор Саратовской области, В.Н.Степанов внес проект закона 
Саратовской области «О некоторых вопросах оказания бесплатной юридической помощи в 
Саратовской области». Законодательная инициатива прокуратуры Саратовской области обусловлена, 
прежде всего, востребованностью и высокой социальной значимостью оказания такой правовой 
помощи населению нашего региона.  

                                                            
21Ю.В. Богатырева. Превентивная функция нотариата как форма реализации правовой политики // Правовая политика и 
правовая жизнь. -  №2. – Саратов, 2003. С. 201-206. 
22 Автореферат диссертации по специальности: 12.00.15 гражданский процесс; арбитражный процесс; на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук на тему: «Нотариальная форма защиты и охраны прав и законного интереса» Алферов 
И.А.  М. – 2007 г. 
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В инструментарии у нотариата есть и специальные правозащитные механизмы. Нотариус 
обеспечивает безопасность и предсказуемость – оказывает полномасштабную юридическую помощь 
(оформление прав), обеспечивает гарантии законности в независимости от происхождения интересов 
субъектов, их имущественного положения и других факторов. Нотариус гарантирует правовую 
защиту. Нотариат в лице конкретного нотариуса не разрешает юридический конфликт (это 
юрисдикция судебной власти), но так же и не в его компетенции применять меры воздействия к 
лицам, нарушившим правовое предписание.  

Профессор В.В. Ярков утверждает, что нотариус «работает в сфере доказательственного права, 
занимаясь обеспечением квалифицированных доказательств в сфере гражданского оборота23 ». 
Наряду с этим И.В. Москаленко в своей монографии «Нотариат: модель юрисдикции, превентивный 
правоохранительный механизм реализации гражданского (частного) права» отмечает то, что 
доказательственное право представляет собой совокупность процессуальных норм, регулирующих 
порядок собирания, представления, исследования и оценки доказательств при разрешении 
юридического дела в суде и ином юрисдикционном органе. Есть еще одна точка зрения, она исходит 
от Джанкарло Лаурини, председателя Национального совета нотариата Италии, старейшего из 
европейских нотариусов, он именует нотариальную деятельность «антипроцессуальной», имея ввиду 
задачу по исключению риска возникновения судебного дела24.   

Таким образом, подводя  итог всему вышеизложенному, следует  отметить: 1) действительную 
двойственную правовую природу этого института, особые  превентивные качества российского 
нотариата, 2)  неподдельную  актуальность и восстребованность данной темы, так как она имеет 
практическое и теоретическое значение в изучении института нотариата. 

 
Ф.А. Вестов 

 
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ 
 
Дежурной темой для исследований, проводимых отечественными политологами, стала 

модернизация в России. Обсуждается смысл, который можно и нужно вложить в это понятие, спектр 
тенденций в экономике, культуре и политике, которые можно было бы подвести под это понятие, 
изменения в мотивациях поведения граждан и многое другое. При этом обходится молчанием 
важный для изучения российского политического процесса вопрос: модернизация не может длиться 
вечно, и если нам известен начальный момент этого процесса, которым формально можно считать 
официальное провозглашение курса на модернизацию, то относительно конечного момента 
существует полная неясность. Когда модернизацию можно будет признать законченной и на 
основании каких показателей? Нужен ряд индикаторов, по которым не только специалисты, но и 
рядовые граждане в массе своей могли судить о реализованности одной из важнейших стратегий 
современной политики. Причем такой индикатор, значимость и достоверность которого ни у кого бы 
из внешних и внутренних наблюдателей российского политического процесса сомнений не 
вызывала. 

Пожалуй, единственным претендентом на роль такого индикатора может быть 
государственный механизм. Политическая наука в России, вместе с философской и исторической 
науками, а также всей системой государственной идеологической пропаганды советского времени так 
долго прививали массовому сознанию подданных и граждан российского государства мысль, что все в 
их прошлом, настоящем и будущем определяется состоянием государства, что это убеждение 
действительно стало частью ментальности российской нации. Тем более, что исторический опыт 
                                                            
23 Настольная книга нотариуса: Справ.метод. пособие: В 2-х т. Т.1. – М.: БЭК, 2000. – Гл. 1 § 2, п.3 . 
24Лаурини Д. Нотариат как общественный институт – гарант прав граждан и государственных интересов. – С. 56. 
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цель надлежащую ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, а также 
последующее согласование норм национального права с указанной инновацией.  

В перспективе, возможно, актуально процесс противодействия преступности связать с 
моделируемой интеграцией Российской Федерации в программу Европейского ордера на арест. 
Значение данного моделируемого мероприятия сможет проявиться в минимизации 
транснациональной преступности. Для воплощения в практику российской действительности 
модели подобного новшества окажется востребованным значительный объем деятельности по 
моделированию совершенствования действующего национального законодательства. Критически, 
как предполагается, следует отнестись к моделированию содержания ст. 61 Конституции России, 
согласно которому гражданин РФ не может быть выдан другому государству. Здесь предполагается 
целесообразным моделировать рекомендацию российскому законодателю сделать исключение как 
минимум, для Международного уголовного суда и при исполнении Европейского ордера на арест 
(разумеется, при условии внесения корректив, впоследствии, в отечественное законодательство).  

Порядок определения лица, являющегося экспертом, зафиксирован в ст. 84 УПК Литвы. Данное 
лицо ранее, как предполагается, должно быть надлежаще внесено в составленный список таких 
экспертов. Оно должно обладать необходимым опытом. В ст. 88 УПК Литвы сказано о необходимости 
указания в заключении эксперта сведений о дате размещения заказа для ее проведения. Ч. 3 ст. 84 УПК 
Литвы предоставляет право при необходимости определить в качестве эксперта лицо, имеющее право 
быть экспертом в государстве, являющемся членом Европейского Союза или в государстве, с которым 
у Литвы имеется договор о правовой помощи. К экспертной деятельности имеют отношение и нормы 
ст.209 УПК Литвы, именуемой «Процедура назначения эксперта», ст. 210 УПК Литвы, именуемой как: 
«Сведения об эксперте из числа лиц, не включенном в список экспертов», часть 3 ст. 210 УПК Литвы, 
касающаяся текста клятвы эксперта.      

Похожая ситуация с выбором конкретного эксперта для работы по уголовному делу сложилась в 
Болгарии. Эксперт в Болгарии назначается органом, который назначил (организовал) проведение 
такой экспертизы, по принципу случайного отбора из соответствующего списка специалистов, 
утвержденных в качестве экспертов. В ст. 397 Закона «О судебной власти» Республики Болгария (в ред. 
от 7 августа 2007 г. с посл. изм. и доп.) предусматривается возможность назначения в качестве эксперта и 
специалиста, не включенного в соответствующий список. За каждым судебным районом окружной и 
административный суды (в Республике Болгария) составляют, как предписывается ст. 398 Закона 
Республики Болгария «О судебной власти», списки специалистов, утвержденных экспертами. 
Верховный кассационный суд, Верховный административный суд, Верховная кассационная 
прокуратура, Верховная административная прокуратура и Национальная следственная служба (в 
Республике Болгария) при необходимости утверждают отдельные списки для нужд своей 
деятельности. Когда возникает необходимость, соответствующий орган судебной власти в Республике 
Болгария может назначить проведение экспертизу специалисту из списка другого района. Списки 
экспертов в Республике Болгария – являются публичными.734 735 

В практике современного раскрытия и расследования преступлений на территории Российской 
Федерации, в отличие от Литвы и Болгарии, не имеется преданных гласности списков лиц, 
удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к экспертам. Это обстоятельство некоторой степени 
информационного вакуума немного усложняет как процесс раскрытия и расследования 
преступлений, так и влияет на тактику защиты правонарушителя.   

                                                            
734 Шошин С.В. Некоторые инновационные аспекты предупреждения ошибок при производстве судебных экспертиз в период 
глобализации // Ошибки судебной экспертизы: причины, выявление, предупреждение. Материалы круглого стола (МГЮА, г. 
Москва, 26 января 2012 г.)./ Сост. Россинская Е.Р.- М.: Проспект, 2012.- С. 159.  
735 Репешко П.И. Судебная экспертиза в уголовном процессе Республики Болгария // Теорiя та практика судової експертизи i 
кримiналiстики. Сб. наукових праць. Вип. 10.- Харкiв: Право, 2010.- С. 228.   
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«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, 
регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотрено настоящим Кодексом (имеется в виду – 
УПК РФ- прим. авт. – С.Ш.), то применяются правила международного договора». 

Столь расплывчатое понятие «общепризнанные», допускающее множество существенно 
отличающихся друг от друга толкований, рекомендуется изменить в модели на название конкретных 
актов. Пример подобного решения вопроса может показать содержание процитированной выше ч. 2 
ст. 1 УПК Литвы. Сложности с определением перечня актов, входящих в структуру законодательства 
Европейского Союза, предполагаются не имеющими решающего значения. Учитывая, что в 
настоящее время Российская Федерации не является членом Европейского Союза (да и маловероятно, 
что станет в будущем, как минимум, - ближайшем), указанная формулировка может являться лишь 
моделью, ориентиром развития российского законодательства. Несомненной является важность 
аспекта определения источников национального права и их корреляции с нормами международного 
права. Как промежуточный вариант решения здесь видится моделируемая рекомендация 
российскому законодателю перечислить в законе однозначно исчерпывающий перечень 
общепризнанных принципов и норм международного права и соответствующих международных 
договоров. Этот шаг в моделировании, возможно, будет способствовать формированию однозначно 
воспринимаемой позиции российского национального законодателя по соответствующей 
проблематике. Результатом, безусловно, явится повышение степени определенности каждого 
конкретного должностного лица, занимающегося применением таких норм. Опубликование такой 
информации законодателем будет способствовать снижению степени влияния фактора 
субъективного усмотрения на ход и результат принятия процессуального решения в каждом, 
требующем подобного подхода, случае.         

Весьма неоднозначно можно определить степень согласованности российского уголовно-
процессуального законодательства с законодательством Европейского Союза. Разработанный 
учеными и размещенный в свободном доступе во всемирной сети Интернет Модельный уголовно-
процессуальный кодекс СНГ сложно поставить на одну ступень с законодательством Европейского 
Союза. Модельный УПК СНГ остался сугубо теоретической субстанцией, нормы которой, как 
показывает произведенный автором работы анализ, не применяются российскими судьями, 
следователями и прокурорами. Примечательно, что далеко не все 100% практических работников 
российских правоохранительных, силовых, а также судебных органов, регулярно применяющих 
нормы права, знают о существовании Модельного УПК СНГ как такового. По этическим 
соображениям автором не указано процентное значение результатов произведенного 
интервьюирования. Столь поразительные результаты произведенного интервьюирования сложно 
однозначно и кратко охарактеризовать.  

В ст. 51 (ч. 8) УПК Литвы предусмотрено обязательное участие защитника при решении вопроса 
об экстрадиции в Международный уголовный суд или в рамках исполнения Европейского ордера на 
арест.  

Ст. 51 УПК РФ, именуемая «Обязательное участие защитника», на сегодняшний момент не 
содержит указания ни на случай экстрадиции в Международный уголовный суд, ни на возможность 
исполнения Европейского ордера на арест.  

Президент РФ 8 сентября 2000 года подписал распоряжение №394-рп «О подписании Римского 
статута Международного уголовного суда». Соответственно, предполагается, что Российская 
Федерация считается подписавшей указанный документ. До сегодняшнего дня РФ не 
ратифицировала в установленном порядке Римский статут Международного уголовного суда. 
Целесообразно разработать модели соответствующих вариантов реформирования действующего 
российского уголовно-процессуального (и, как следствие,- ряда смежных отраслей) права, имеющих 
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самой нации этому убеждению не противоречил. И второй аргумент. Государство является осью 
движения всей политической системы и по качеству этой оси можно судить о  том, пришла ли система 
или нет в состояние, при котором она может двигаться вперед со скоростями, превышающими 
прежние. Переход государственного механизма в новое качество, обозначаемое понятием «правовое 
государство», до сих пор служит для историков и правоведов очень точным индикатором для 
определения того рубежа, на котором жизнь большинства европейских социально-политических 
систем повернула в либерально-демократическое русло. Следовательно, нет формальных 
препятствий к тому, чтобы и для оценки состояния модернизационного процесса в современной 
России использовать этот индикатор. 

Использование такого масштабного и сложного по внутренней организации индикатора  
сопряжено с необходимостью научного анализаоснований для его применения. Если принять во 
внимание, что речь идет о приобретении правового качества не государством вообще, а именно 
либерально-демократическим государством, каковым на протяжение последних десятилетий очень 
постепенно и с большими трудностями становилось российское государство, то допустимо 
предположить, что, как минимум, функция ключевого индикатора могла бы быть распределена 
между социальными и государственными механизмами, между их состояниями  на том этапе 
модернизации, который политолог собирается оценивать. В истории европейской и российской 
науки демократически настроенными исследователями из числа историков, социологов и 
политологов неоднократно предпринимались попытки написать вместо «истории государств» 
альтернативные «истории народов», вместо разработки политических программ реформирования 
государственного строя разработать планы замены государственного управления общественным 
самоуправлением. То есть, не прямо, но вопрос  этот был поставлен наукой достаточно давно. 

За и против такого допущения тоже можно привести некоторые аргументы. В европейской 
истории судьбы государств складывались различно. Бывало так, что государство действительно на 
длительных отрезках политического процесса выполняло роль системообразующего центра всей 
политической, экономической и культурной жизни, когда люди были искренне убеждены, что без 
верховной власти жить нельзя также, как не может быть «земли без сеньора». Порой, напротив, как это 
было с Французским королевством в период Столетней войны, с Английским королевством при 
Иоанне Безземельном и в период войны Алой и Белой Роз, с Польшей и Венгрией в XVIII и XIX 
столетиях, государственность становилась «разменной монетой» в борьбе политических интересов и 
амбиций различных элитарных и социальных групп. По-разному складывалась в истории и судьба 
европейских социумов. Они разными путями шли к политической идентичности (идентичности 
нации) и достигли на этом пути разных результатов. Результатов, вполне сопоставимых по своей 
противоречивости с результатами развития государственных начал европейской жизни.  

Наука  учитывала эту историческую вариативность политической субъектности социумов и 
государств. Уже в 17-18 столетиях европейские мыслители предпочитали говорить о «народах» и 
«странах» во всемирной истории и «государствах», чья судьба зависит от «характера народов» и 
климатических характеристик «стран»25. Государства в Европе превращались для науки во всеобщий 
эталон политического прогресса по мере того, как становились национальными, становились 
гарантами реализуемости национальных интересов во внутренней и внешней политике. Именно 
вокруг этого выстраивалась вся системность представлений о государстве и на этой почве рождалось 
представление, что системность права, достигнутая к этому времени, может быть перенесена на 
государство и на представления о государстве, если само это государство станет правовым, подчинит 
систему своих действий и интересов системе правовых норм.  Почему так сложилось, почему 
системность представлений о праве была перенесена наукой на государство, а не на «народы», о 

                                                            
25 Бобкова М.С. Периодизация западноевропейской истории в сочинениях мыслителей XVI-XVIII веков // Новая и новейшая 
история. 2009.№1. С.109-126. 
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которых любили рассуждать  европейские мыслители прошлого? Вероятно потому, что если за 
критерий взять состояние другого ключевого субъекта исторического процесса, общества, то 
корректность использования этого индикатора в качестве универсального будет под еще большим 
вопросом. Не случайно, когда в прежние времена и сегодня у сторонников идеи цивилизационной 
самобытности того или иного пути развития возникает потребность эту самобытность доказать, то они 
обращаются к чертам особости социальной структуры в разы чаще, чем к чертам особости 
государственной структуры.  

Любой самый «типичный» социум, настолько типичный, что исследователи считают 
возможным говорить о соответствии его неким «стандартам» демократичности и гражданственности, 
в реальности всегда оказывается гораздо более сложным и уникальным образованием,  чем самое 
«самобытное» из государств. Современные процессы политической, экономической и культурной 
глобализации выявили тенденцию к тому, что государственная организация существенно 
упрощается в своих принципах и формах. То и другое применением военной силы, «мягкой силы», 
экономическим и культурным давлением на национально-государственные элиты  и массовое 
сознание приводится в соответствие не слишком приспособленному к гибкому реагированию на 
страновые особенности «стандарту цивилизованности, демократичности и прогрессивности», 
который был порожден геополитическим лидерством США в  XX столетии и сегодня отражает это 
сохраняющееся доминирование.  Общества же, напротив, усложняются. Не только за счет 
миграционных потоков26, которые вместо превращения либеральных социумов в «плавильный 
котел» этнических идентичностей превращают их в поле жесткой конкуренции за доминирование 
одних этно-культурных, правовых и экономических идентичностей над другими. Но и за счет того, 
что они развиваются в качестве гражданских структур, которым упрощающееся в своих функциях 
государство передает добровольно или вынужденно (в результате «цветных революций» и 
международных конфликтов, например) все больше прав и ответственности в области текущей 
политики и управления и тем стимулирует возникновение новых социальных, идеологических, 
правовых и культурных стратификаций. Специалисты видят в этом принципиальное отличие 
современного этапа мирового демократического процесса от его предшествующих этапов. Если 
раньше общество в борьбе за свою политическую субъектность опиралось на революционную или 
какую-то другую идею, его политическое поведение было идеологически мотивированным, то 
нынешнее цветные революции являются «безыдейным процессом» 27. В центре системы мотиваций 
сегодня находится создание новых социальных структур, особенно элитарных, новых форм 
гражданского ассоциирования. При том, что во всех этих новых формах не заложено какой-либо 
новаторской идеи, какого-либо новаторского проекта будущего. Идейно они часто ориентированы на 
реанимацию социальных традиций. Зато в них заложено представление о возможности для общества, 
в отличие от организованного по «либеральному стандарту» государства, бесконечно 

                                                            
26 В конце прошлого века известный специалист по геополитке Жак Аттали прогнозировал, что век наступающий будет 
временем «неокочевников». Он имел в виду определенную комбинацию основных тенденций в развитии мировых 
миграционных процессов, суть комбинации состоит в том, что сливаются два уровня стимулов к массовым миграциям. Один 
уровень стимулов формирует хроническая нищета большинства стран «третьего мира» и массовая эмиграция в развитые 
страны Запада становится своеобразным историческим реваншем  «третьего мира» над бывшими колониальными 
метрополиями. Другой поток формируется на уровне политических, экономических и культурных элит. Богатые собственники 
и топ-менеджеры, обладатели эксклюзивной интеллектуальной собственности в условиях унификации систем обмена 
информацией и управления социально-политическими и экономическими системами свободно мигрируют по планете вслед 
за движениями капиталов. Причем, современная виртуализация процессов в финансовой сфере создает для такого рода 
миграций очень благоприятные условия, делает их в полном смысле массовыми. Таким образом, формируется совершенно 
новая стратегия социальной стратификации, следствием которой является изменение самого смысла, который сегодня наука 
вкладывает в понятия общество и элита. (См.:Халидов Д.Ш. Глобализация и миграция. Уроки Запада // Обозреватель /Observer. 
2012. №2. С.7 (6-16).) 
27 Пономарева Е., Рудов Г. «Цветные революции»:  природа, символы, технологии // Обозреватель /Observer. 2012. №3. С.38 (36-
48). 
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лишенному свободы человека в специальном железнодорожном вагоне, автомобиле, при перевозке, 
возможно, будет реализовано путем снижения количества подобных перевозок. Соответственно, 
увеличение кубатуры жилого помещения в местах осуществления реальной изоляции от общества 
потенциальных правонарушителей (как до, так и после вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда (судьи)), потенциально может стать возможным при снижении количества таких 
заключенных лиц. В то же время надлежит отметить результативность введения на территории РФ 
обязательной нормы о наличии в каждой камере мест реальной изоляции от общества доступа 
солнечного света и воздуха с улицы, ставших следствием исполнения решений Европейского Суда по 
правам человека. Значительные коррективы в лучшую сторону стали реальностью для лиц, 
помещенных в следственные изоляторы на территории Российской Федерации по санитарно-
бытовым условиям содержания. Однако, до идеальной ситуации, полностью отвечающей нормам, 
применяемым Судьями Европейского Суда по правам человека по подобным делам, еще далеко.  

Указанные обстоятельства хорошо известны практически всем российским судьям, 
рассматривающим уголовные дела и выносящим приговоры к реальному лишению свободы. В 
качестве одного из возможных вариантов решения соответствующей проблемы можно предложить в 
необходимом объеме «разгрузить» российские места лишения свободы, предприняв попытку 
смоделировать законодательное узаконение, направленное на соблюдение прав лиц, нарушивших 
закон. Сущность этого моделирования состоит в предложении законодателю установить 
обязательный отказ от назначения, например, помещения в условия реальной изоляции от общества 
лица в период предварительного расследования уголовного дела о преступлении, за которое 
максимально возможным наказанием является лишения свободы до 7 лет (включительно). 
Численность населения, содержащегося при этом в условиях российских мест изоляции от общества, 
существенно снизится. Чаще станут применяться и иные меры уголовного наказания. Вместо 
потребности производить значительные по объему выплаты компенсаций лицам, выигравшим 
споры в городе Страсбург, государство, возможно, получит в бюджет соответствующего уровня 
полученные суммы штрафов, вместе с налогами, полученными от оставшихся в условиях свободы 
подобных правонарушителей.     

При моделировании процесса совершенствования норм российского уголовно-процессуального 
права можно предложить законодателю модель уточнения их. Формулировка подобной модели 
должна уточнить, какой именно судебный (и, соответственно – следственный ) акт должен (а не 
«может», как сформулировано сегодня в УПК РФ) подлежать пересмотру в связи с появлением новых 
обстоятельств. Следует предложить в качестве такого судебного акта указать именно итоговый 
документ суда по делу, вынесенный при окончательном рассмотрении его материалов по существу. 
Как правило, таковым актом, принятым представителем (представителями) судебной власти, является 
обвинительный приговор суда. Ориентиром тщательности урегулирования законодателем такой 
процедуры может стать процесс возобновления уголовного дела после принятия решения Комитетом 
ООН по правам человека или Европейским судом по правам человека, нашедший отражение в главе 
XXXV УПК Литвы. В содержащейся там ст. 456 регламентирована процедура возобновления такого 
уголовного дела, в ст. 457 – говорится про наличие права подать заявление о необходимости такого 
возобновления производства по уголовному делу и т.д.           

Тщательного анализа требует изучение аспекта взаимного соотношения норм национального 
уголовного процесса и положений международного права. В данном аспекте примечательно 
содержание ч. 2 ст. 1 УПК Литвы. В ней говорится о том, что: 

«Уголовно-процессуальные нормы согласуются с законодательством Европейского Союза…». Из 
этого утверждения можно сделать вывод о наличии однозначной взаимосвязи положений таких 
норм.   

Не столь категоричными и определенными являются соответствующие положения УПК 
Российской Федерации. Ч. 3 ст. 1 УПК РФ, действующего сегодня, устанавливает, что: 
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Ведь запланированные 4-5% роста ВВП в 2012 году надо достигать. При этом экономика страны 
демонстрирует замедление прироста ВВП в сегментах добычи полезных ископаемых, в 
обрабатывающих производствах, в оптовой и розничной торговле и других отраслях. Единственным 
потенциальным источником возобновления существенного экономического роста в России остаются 
повышение эффективности экономики, рост производительности труда и стимулирование 
инвестиций в основной капитал. Понятно, что это потребовало бы серьёзного пересмотра основных 
стратегий правительства – перехода от дирижизма, национализации и поддержки «национальных 
чемпионов» к приватизации, от ограничения прямых иностранных инвестиций в стратегических 
секторах экономики к благоприятному отношению к ним, а также к радикальному сокращению 
размеров и регулятивных функций государства, к обеспечению подлинной независимости судебной 
системы, к защите частной собственности и всё это при обязательном внедрении  гуманизации 
производства. 

Если не пойти на радикальную смену экономической модели, то в деле обеспечения российского 
экономического роста не ожидается радужных перспектив. Напротив, будущее экономики России 
скорее всего ожидают в этом случае низкие темпы роста или даже стагнация в течение многих лет. 

 
С.В. Шошин  

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОЛЯМИ 

В СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКЕ ПЕРИОДА ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
С вступлением целого ряда европейских государств в эру глобализации в их национальном 

праве появились прежде не известные многим понятия, новые институты. Соответствующее влияние 
данный процесс формирования указанных субстанций оказал и на криминалистику.  

Одним из подобных институтов, в частности, стал Европейский Суд по правам человека. 
Результаты деятельности указанного Суда в значительной мере оказывает влияние (в том числе и) на 
национальное уголовно-процессуальное законодательство соответствующих европейских государств. 
Особо впечатляющим примером подобного взаимодействия Европейского Суда по правам человека с 
национальным уголовно-процессуальным законодательством является пример УПК Литвы. Наличие 
в УПК Литвы главы XXXV, именуемой как «Возобновление уголовного дела после решения Комитета 
ООН по правам человека или Европейского Суда по правам человека» с достаточной степенью 
наглядности иллюстрирует сложившуюся ситуацию.  

Возможность внесения корректив в российское национальное уголовно-процессуальное 
законодательство, предусматривающих учет рекомендаций Судей Европейского Суда по правам 
человека, сегодня воспринимается как инновационное моделирование футурологического характера. 
Соответствующие изменения потребуется внести, посредством моделирования инноваций, и в 
отечественную криминалистику.  

Как пример можно указать ситуацию с условиями содержания правонарушителей в 
следственных изоляторах на территории Российской Федерации. Она являлась, причем многократно, 
предметом пристального анализа Судьями Европейского Суда по правам человека. Сравнительно 
недавно было вынесено решение Европейского Суда по правам человека против РФ по жалобе 
заявителя о нарушении прав человека, имевших место при перевозке (следовании на этап) 
заключенных. Кроме констатации факта наличия соответствующих нарушений прав человека, 
унижения человеческого достоинства заявителя и присуждения некоторой денежной компенсации со 
стороны российского государства и корректировки публично не опубликованной инструкции, 
регламентирующей процедуру перевозки специального контингента, иных изменений до 
настоящего времени в РФ указанное выше решение Европейского Суда по правам человека не 
повлекло. Рекомендованное Судом увеличение объема (пространства), предоставляемого каждому 
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совершенствовать свою структуру и свои функции на основе традиций и просто потому, что 
общество пе5рвичнее и больше государственного механизма. В этом отношении никакая 
конституция полномочий общества как политического субъекта и суверена не ограничивает.  Самый 
«типичный» социум всегда предстает перед исследователем в виде ряда настолько уникальных форм 
и смыслов организации, что исследователям приходится прибегать к некоторым мистификациям и 
даже сакрализациям реальности. Говорить, например, об «особой ментальности» данного социума, 
особом «народном духе». При сравнительном анализе обнаруживается, довольно часто, что черты 
«ментальности» и «духа» у разных социумов примерно одинаковы, особенно, если эти социумы 
сходны по уровню организации и масштабу своего исторического и политического опыта. Но это не 
останавливает исследователей, не видящих иных способов привести все многообразие социальной 
реальности в какую-то устойчивую систему смыслов и форм. Как представляется, это большая 
проблема для науки - определиться с прогнозом: не получим ли мы по следам нынешней 
глобализации, содействующей унификации государственного порядка и не ставящей формальных 
препятствий развитию политических возможностей общества, новый перекос в состоянии социально-
политических систем, каких уже немало было за последние триста лет мировой истории и которые 
каждый раз заканчивались насилием обществ над своими государствами. Собственно, пресловутые 
«цветные революции» в разных частях света выглядят сегодня как «проба общественных сил перед  
грядущим более масштабным социальным натиском на государственное начало в организации 
современной цивилизации. 

С государством исследователям всегда проще. Эта простота находит своеобразное выражение в 
многообразии теорий, трактующих природу государственного порядка с позиции разных наук. 
Заметим, что в арсенале у современной науки оригинальных теорий усовершенствования общества 
существенно меньше, чем  теорий усовершенствования государства, представления о способах 
построения правового государства, при всей их недостаточности, обладают гораздо большей 
четкостью, чем представления о способах построения гражданского общества, в России, например. 
История политических и правовых учений, которую читают в российских вузах, представляет собой 
практически в чистом виде изложение теорий появления, развития и изменений государственного 
порядка. То же самое можно сказать и о большинстве вузовских курсов по истории России. Государство 
выглядит более доступным для выделения в его структуре и свойствах типических черт, по которым 
его можно сравнивать с другими системами, с его же прежними состояниями и, таким образом, 
относительно достоверно прогнозировать его будущее. Для науки такое прогнозирование жизненно 
необходимо. В социальных системах типические черты выделить трудно и сама процедура такого 
выделения (связанная, например с популярными делениями современных обществ на развитые и 
развивающиеся, традиционные и модернизированные, органичные и «расколотые и т.д.), у самих 
исследователей, обычно, вызывает много нареканий. А без такого рода обобщений трудно свести 
воедино научные представления о том, как и куда движется, и движется ли социальная конструкция. 
Перспектива развития современных социумов прогнозируется менее определенно, чем перспектива 
государств, и в этом смысле с данной областью политического процесса, как представляется, связано 
гораздо больше политических и общекультурных рисков, чем со сферой развития государства. 
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С.О. Говорун 
 

ЦЕННОСТЬ РАВЕНСТВА НЕЗАВИСИМО ОТ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
КАК ПРИНЦИПА КОНСТИТУЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В  РОССИИ 

 
В современной науке конституционного права находит свое развитие новая категория 

«конституционная экономика». В это понятие ряд авторов включает категорию «принципы». Авторы 
учебника «Конституционная экономика» считают, что «конституционная экономика - это - научное 
направление, изучающее принципы оптимального сочетания экономической целесообразности с 
достигнутым уровнем конституционного развития, отраженным в нормах конституционного права, 
регламентирующих экономическую и политическую деятельность в государстве28. 

 Г.Н. Андреева, которая развивает подходы к определению системы экономической 
конституции, предложенные французскими и испанскими исследователями, пишет, что в 
экономической конституции можно выделить три класса элементов: 

- глобальные цели, которые стремится достичь каждая экономика; 
- инструменты, которые используются для достижения этих целей; 
- принципы, определяющие функционирование этих инструментов. 29  
То есть обязательным элементом выступают принципы конституционной экономики, как 

основные начала деятельности государства в экономической сфере, закрепленные в его конституции.  
В этой связи уместно также привести мнение А.А. Ефремова, который  полагает: «Конституционная 
экономика (или экономическая конституция) в самом общем виде представляет собой систему 
принципов государственного регулирования, а также функционирования экономической системы в 
конкретной стране, закрепленную в нормах конституции (основного закона) государства». 30 

При этом «принципы воспринимаются и законодателем, и правоприменителем как некое 
единство, совокупность, пронизанная разнообразными связями, которые существенно влияют на 
понимание каждого принципа в отдельности»31. Именно поэтому следует говорить именно о системе 
принципов конституционной экономики. 

Систему принципов конституционной экономики ученые рассматривают по-разному.  
Так, например, Г.Н. Андреева к принципам участия в экономической деятельности физических 

и юридических лиц относит следующие: 
1) принцип свободы экономической деятельности, свободного перемещения товаров, услуг, 

финансов; свободы договоров в сочетании с защитой конституционно установленного общего 
интереса; 

2) принцип защиты права частной собственности при обеспечении ее социальной функции; 
3) принцип равенства в разных его аспектах, а именно: равного уважения и соблюдения прав всех 

участников экономических отношений; равенства в налоговом режиме; равенства в экспортно-
импортных возможностях; 

4) принцип недопустимости привилегий и преимуществ в регулировании секторов экономики, 
отдельных предприятий в сочетании с компенсацией недостатков рынка для отдельных секторов 
экономики32. 
                                                            
28 Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И., Мау В.А. Конституционная экономика: Учебник 
для юридических и экономических вузов. М., 2006. С. 10.. 
29 Андреева Г.Н. Экономическая конституция в зарубежных странах. М.: Наука, 2006. С. 48. 
30  Ефремов А.А. Свободное перемещение финансовых средств в системе конституционной 
экономики // Реформы и право. 2009. № 2. С. 3. 
31  Андреева Г.Н. Социально ориентированная рыночная модель экономической конституции: 
постановка проблемы // Публично-правовое регулирование экономических отношений. 
Альманах / Г.Н. Андреева, А.А. Бельтюкова, Е.В. Бирюлин и др.; под ред. А.Н. Козырина. М.: 
Центр публично-правовых исследований, 2010. Вып. 2. С.7 
32  Там же. С.9-10. 
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Характерные черты профессиональной деятельности в индустриальном и 
постиндустриальном обществах733 

Индустриальное общество Постиндустриальное общество 
Физическая активность Умственная активность 
Манипулирование материальными 

объектами 
Сбор информации и решение проблем 

Функции определены узким кругом 
предопределённых задач и рутинных 
действий с четко специфицированными 
целями и последовательными шагами 

Функции определены целями, для достижения 
которых последовательные шаги не могут быть 
специфицированы, что, следовательно, 
предполагает решение относительно широкого 
круга нерутинных задач 

Время и место профессиональной 
деятельности строго определены, за их 
пределами индивид полностью свободен от 
принятия решений профессиональных 
вопросов 

Время и место профессиональной 
деятельности не строго определены, люди с трудом 
отделяют одну сферу своей общественной 
деятельности от другой 

Человек придаток машины, машина 
определяет, как и в каком ритме должно быть 
произведено 

Человек определяет, машина лишь 
инструмент 

Удовлетворённость достигается 
человеком благодаря чувству завершённости 
труда, исполненного долга (т.е. не процессе, а 
после «освобождения» от труда) 

Удовлетворённость достигается человеком 
благодаря чувству мастерства (т.е. в процессе труда) 

Функции работника не меняются Функции работника постоянно и существенно 
меняются 

Малое число контактов, даже у 
менеджеров 

Большое число контактов 

Небольшая часть работников занята 
производством услуг 

Значительная часть работников занята 
производством услуг 

 
Очевидно, рост ВВП страны зависит, прежде всего, от степени эффективности работы фирм и 

предприятий. В современных условиях владелец капитала или ограниченный круг топ-менеджеров 
сколько-нибудь крупной компании не в состоянии обойтись лишь своими знаниями. Постоянное 
обновление технологий требуется практически на каждом рабочем месте, для чего необходимо 
вовлечение каждого работника современного производства в их выбор. Можно утверждать, что каким 
бы высоким ни был уровень технической оснащенности предприятий, результативность труда в 
большой степени зависит от мотивации работников, то есть от их заинтересованности в результатах 
своей работы, от побудительных мотивов, коими они руководствуются в своей деятельности.  

Большое количество передовых предпринимателей уже это понимают, но не все внедряют. В 
силу разных причин. И здесь не маловажной является роль государства. А она, как представляется, 
минимальна, к сожалению. Что не прибавляет конкурентных преимуществ в мире. 

                                                            
733 Hage J. Powers Ch. H. Post-Industrial Lives: Roles and Relationships in the 21st Century. – Newbury Park, 
CA: Sage Publications, 1992. 
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Видим, что принцип равенства прав участников экономической деятельности и недопустимости 
привилегий, выступает в качестве базового принципа конституционной экономики. Ведь в статье 19 
Конституции РФ сказано: «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств».  Таким образом, принцип равенства независимо, в  том 
числе и от имущественного положения, вступает в качестве одного из принципов конституционной 
экономики. 

При этом понятие «имущественное положение», по мнению Верховного Суда РФ,  означает 
размер заработка, иных основных и дополнительных доходов.33 Понятие имущественное положение 
тесно связано с категорий собственности. Анализируя категорию собственности в экономическом 
смысле В.В, Гошуляк отмечает, что она имеет две стороны. «Во-первых, это отношения между лицами 
по поводу определенного имущества. Они выражаются в присвоении этого имущества конкретным 
лицом и недопустимости посягательств на имущество собственника со стороны третьих лиц. Во-
вторых, отношения собственности – это отношение лица к присвоенному имуществу как к своему 
собственному. И в том и в другом случае собственник является носителем блага и бремени 
собственности.»34 

Опираясь на данное определение, можно отметить, что принцип равенства независимо от 
имущественного положения означает равное положение человека в обществе безотносительно 
объема денежных средств и иных материальных ценностей, которыми он в этот момент обладает. 
Ведь данная категория имеет непостоянный характер. В разные периоды своей жизни человек может 
иметь различное имущественное положение: он  может поступить на высокооплачиваемую работу 
или стать безработным; получить наследство или утратить имущество в результате стихийного 
бедствия; стать инвалидом или наоборот, восстановить утраченное здоровье и получить возможность 
для полноценной работы. Все это влияет на имущественное состояние человека, а потому задача 
государства с конституционной экономикой – обеспечить равные права, свободы и обязанности своих 
граждан независимо от имеющегося или изменившегося имущественного положения человека. 
Кроме того, человек обладающий каким-либо имуществом, должен участвовать в наполнении 
государственного бюджета путем выплаты налогов, а потому способствует экономическому развитию 
государства. Как отмечает В.В. Гошуляк: «Собственник, извлекая из своей собственности доход, 
участвует таким образом в экономических отношениях, пополняя свое благосостояние и приближая 
себя и других людей через правовые механизмы изъятия собственности к достойной жизни».35 

Таким образом, любое современное государство заинтересовано в том, чтобы все его граждане 
имели достойный уровень жизни, их семьи были материально обеспечены. Высокий уровень жизни 
граждан определенной страны, ко всему прочему, уменьшает социальные обязательства государства, 
высвобождает финансовые средства, которые государство может распределить на другие цели.  Все это 
позволит обеспечить равенство людей независимо от имущественного положения, которое в 
настоящее время должно стать важнейшим принципом государства с конституционной экономикой. 

 
 
 
 
 

                                                            
33  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52 (ред. от 28.09.2010) "О 
применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность 
работников за ущерб, причиненный работодателю"// Бюллетень Верховного Суда РФ.  2007. № 1. 
34 Гошуляк В.В. Собственность в конституционном измерении. М., 2012. С.20. 
35  Там же. С.50. 
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Л.Н. Земцова 
 

ЗАКОННОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ 
ЦЕННОСТЬ (ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 
Современные требования административной и банковской реформ о повышении качества 

реализации экономической функции государства свидетельствуют о востребованности 
доктринальных исследований основополагающих категорий права, к каковым, несомненно, 
относятся принципы права вообще и принципы отраслей и институтов права. Как отмечает Н.И. 
Матузов, «… принципы государственно-правовых явлений, как впрочем, и других социальных 
феноменов, вопрос не «проходной» и не второстепенный, а сущностный, ключевой, теоретически 
значимый, позволяющий раскрывать подлинное «кредо» изучаемых объектов»36 , поэтому «… 
требуют более глубокой проработки методологические и системные подходы к принципам права, 
механизмы и эффективность их реализации, соотношение с другими (сопредельными) 
категориями»37. 

Выявление и научное обоснование принципов финансового права является актуальной задачей 
науки финансового права. Как справедливо замечает Н.И. Химичева, этот вопрос, имея существенное 
общее значение для формирования эффективного финансового права, важен в таком аспекте также 
для его структурных подразделений, включая подотрасли, институты, нормы, между тем как 
законодательство в этом случае не всегда является достаточно чётким и полным, а учебники по 
финансовому праву отличаются разнообразием перечня принципов и их толкования38. Автор 
подчёркивает, что «в принципах финансового права отражаются и конкретизируются соответственно 
особенностям его предмета регулирования общеправовые принципы (справедливости, гуманизма, 
демократии, сочетания убеждения и принуждения и др.). Вместе с тем на основе общих принципов 
финансового права действуют принципы его подотраслей и институтов со свойственной им 
спецификой»39.  Банковская деятельность является предметом финансово-правового регулирования 
и имеет основания для рассмотрения в качестве института финансового права, поскольку нормальное 
функционирование банков служит основой функционирования всей финансовой системы 
государства.  

В начале 90-гг. прошлого столетия была отменена государственная монополия на банковское 
дело и банковская система Российской Федерации была построена как двухуровневая система, 
отвечающая требованиям рыночной экономики, первый уровень в которой представлен 
государственно-властным органом – Центральным банком Российской Федерации, второй уровень – 
кредитными организациями, юридическими лицами оказывающими банковские услуги на 
коммерческой основе на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации на 
осуществление банковских операций. При исследовании системы принципов финансового права и 
места принципа законности банковской деятельности в ней имеет значение общая характеристика 
произошедших социально-экономических и политико-правовых преобразований. Как отмечает Н.И. 

                                                            
36 Матузов Н.И. Принципы права как объект научного исследования (вместо введения) // Принципы российского права: 
общетеоретический и отраслевой аспекты / [Н.И. Матузов, А.В. Малько, К.А. Струсь и др.]; под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько; 
ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 
права», 2010. С. 11.  
37 Там же. С. 13. 
38 См.: Химичева Н.И. Актуальность научного обоснования принципов современного российского финансового права и их 
законодательного закрепления // Актуальные проблемы современного финансового права России: сб. науч. тр., посвящ. 80-
летию доктора юридических наук, профессора, академика МАН ВШ Н.И. Химичевой / под ред. Е.В. Покачаловой; ГОУ ВПО 
«Саратовская государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 
2008. С. 10. 
39 Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. С. 46. 
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2006 году были на уровне 1994 года, в то время как общая заболеваемость в 1990-2008гг. выросла на 
45%731. 

Обеспеченность россиян жильем выросла на 40% до 22 кв. м на человека (из них 6 п. п. — за счет 
снижения населения). Улучшилось качество жилья, доля коммуналок уменьшилась почти в 4 раза. В 
1989 г. на покупку квартиры через ЖСК или кредит на постройку дома могли рассчитывать 10% 
домохозяйств, в 2009 г. — 19%; но большинство берут ипотеку, продавая прежнюю, 
приватизированную квартиру. Если откладывать всю зарплату, то в 1989 г. можно было накопить на 
квартиру в 54 кв. м за 2,6 года, то сейчас надо копить порядка 26 лет, такой же показатель и в Марокко. А 
вот в США на собственное жильё можно накопить в среднем за 5 лет. В России лишь для 20% 
населения жилье стало более доступным. 

Становление рыночной экономики в России сопровождалось гигантским ростом неравенства (в 
8 раз быстрее, чем в Венгрии, в 5 раз — чем в Чехии): оно выше, чем в странах ЕС и ОЭСР. 

В итоге 40% населения проиграло: уровень реальных доходов 20% самых бедных упал в 1,45 раза, 
еще 20% — в 1,2 раза. У каждого пятого россиянина он остался таким же, как накануне распада СССР. 
Доходы 20% самых обеспеченных выросли вдвое, ещё 20% - на четверть. 

Попытаемся сопоставить «достижения» России с другими странами. Используем для этого 
комплексный показатель, который в достаточной мере отображает наиболее важные черты развития 
общества и являлся критерием его оптимальности, а также принимается экономистами. Одной из 
наиболее удачных попыток можно считать разработанный специалистами Программы развития 
ООН индекс человеческого развития (индекс развития человеческого потенциала). Этот индекс 
отражает как величину благосостояния, так и качество жизни населения страны и представляет собой 
среднеарифметическую из трех наиболее наглядных индикаторов уровня жизни: индекса 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении, индекса образования населения 
(комбинированный показатель, рассчитываемый как индекс грамотности взрослого населения и 
индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образование); индекса 
реального ВВП на душу населения, исчисляемого по паритету покупательной способности (ППС) 
валют разных стран в долларах. 

Рассматриваемый показатель нельзя считать всеобъемлющей единицей измерения развития 
человеческого потенциала, но анализ его значения достаточно наглядно показывает, сколько еще 
предстоит сделать стране для достижения вышеназванных ориентиров. Чем ближе значение этого 
индекса к 1, тем выше степень развития человеческого капитала в данной стране и тем ближе это 
общество находится к желаемым целям. 

ПРООН периодически совершенствует методику своих расчетов ИЧРП, привлекая новые 
источники и расширяя круг стран, по которым проводятся расчеты. В докладе по данным 2010 г. число 
стран достигло 187. Некоторые данные о состоянии человеческого капитала в России представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1. 
Показатели уровня развития человеческого капитала РФ в динамике732 

 

Наименование 
показателей 1980 1985 1990 1995 2001 2006 2010 

ИРЧП 0,796 0,811 0,809 0,776 0,779 0,766 0,72 
ВВП на душу 

населения (ППС), $ 11575 12143 12947 4531 7100 8900 15900 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении, лет 

67,6 67,47 69,25 64,61 66,1 65,2 67,3 

 
                                                            
731 Данные опубликованы в докладах «Уровень и образ жизни населения России в 1989-2009гг» и «Сравнительный анализ 
потребления и расходов в жилищной сфере», подготовленными Высшей Школой Экономики. 
732 Составлено и рассчитано автором на основе данных Human Development Report 2000-2010 
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Самооценка качеств студентов, привлекающих друзей, % по гендеру (положительным ответам) 
качества Пол 

Итого  мужской женский 
Чувство юмора 63,8% 46,2% 54,5% 
Отзывчивость 43,6% 51,9% 48,0% 
Честность 46,8% 39,6% 43,0% 
Доброта 35,1% 49,1% 42,5% 
Умение слушать 34,0% 48,1% 41,5% 
Понимание 35,1% 35,8% 35,5% 
Искренность 23,4% 35,8% 30,0% 
Верность 25,5% 26,4% 26,0% 
Итого 100,0% 100,0% 100,0% 
По выборке 47,0% 53,0% 100,0% 

 
 

О.А. Шлякова 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ГУМАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СТАБИЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Определяя концептуальные основы развития человека и общества на основе существующих 

концепций (ЭлвинТоффлер, Н.Д. Кондратьев, Питирим Сорокин, Д.Бэлл, В.Л. Иноземцев, Н. 
Моисеев)729 можно сделать вывод, что человечество подошло к перелому цивилизаций, которое 
требует от людей утверждения нового образа мыслей и новой структуры ценностей. 

Техническое развитие абсолютно необходимо, но его недостаточно. Необходимо 
максимизировать экономические показатели в купе с процессом гуманизации. 

Под гуманизацией экономического роста следует понимать такое качество, достигнутое на 
основе развития человеческих способностей и инноваций, которое обеспечивает своим результатом 
постоянное повышение благосостояние населения за счёт улучшения уровня и качества жизни всех 
членов общества и сокращение неравенства между бедными и богатыми людьми. Главным 
результатом такого экономического роста является инвестирование в человека, которое приобретает 
способности повышать качество и производительность труда, используя инновации730. 

Что касается России по показателям, к сожалению, у нас становится всё меньше предпосылок, 
которые отвечали бы гуманистическим принципам. А именно: объём потребления населения вырос в 
1,45 раза (при этом ВВП в 2009 году был лишь на 8% больше, чем в 1990 году). Сводный индекс 
благосостояния вырос меньше – на 32%: доступность жилья и услуг, оплачиваемых государством, 
снизилась. Благосостояние росло в основном за счёт непродовольственных товаров и товаров 
длительного пользования: так число телевизоров на семью выросло с 1 до 1,6, автомобилей на 1000 
человек – втрое. Среднедушевой реальный доход, пересчитанный на сигареты. Вырос в 3,2 раза, 
алкоголь – в 2,8, на отечественные автомобили – в 2,33, одежду и обувь – в 2,26. Продуктов на 
среднедушевой доход можно купить больше в 1,26 раза – это меньше, чем выросло потребление в 
целом: продовольствие дорожало быстрее. 

Ещё быстрее дорожали услуги: в пересчёте на стоимость жилищно-коммунальных услуг 
средний доход упал втрое; доступность кино, театров и санаториев – вдвое. Госрасходы на медицину в 

                                                            
729 Герман М.В. Размышления о парадигме развития современного человека и общества // Вестник Томского государственного 
университета. № 354 январь 2012. Стр. 159-162. 
730Корогодин И., Смагина С. Благосостояние: методологические подходы, принципы изучения // Человек и труд №8 2011. Стр. 
14-16. 
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Матузов, «в современной России, вступившей в новую эпоху своего развития, соответственно 
сменились социально-правовые приоритеты и ориентиры, основы государственного и 
общественного устройства, векторы дальнейшего движения. Определяющими началами стали такие 
принципы, как разделение властей, господство права, верховенство закона, политический и 
идеологический плюрализм, рыночные отношения, частная собственность, экономическая свобода, 
правовое государство, гражданское общество, права человека, достоинство личности, 
многопартийность, суверенитет, единое правовое пространство и др.»40.  

Почти 20-летний опыт действия Конституции Российской Федерации и развития науки 
конституционного права подтверждает, что «именно принципы конституционного права дают 
толчок для развития других отраслевых принципов права»41. Г.Н. Комкова отмечает, что «особенность 
науки конституционного права заключается в том, что она оперирует глобальными категориями, 
которые выступают в качестве важнейших идейных установок для всех остальных отраслей права»42. 
Основное содержание принципов финансового права определяется Конституцией Российской 
Федерации, как её общими положениями, так и специально относящимися к финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований, конкретизированными в нормах 
финансового права43. 

О.Н. Горбунова называет принципами финансового права: приоритет в области финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований представительных органов перед 
исполнительными органами государственной власти; принципы федерализма; законности и 
плановости44 . К.С. Бельский считает таковыми принципы: законности; плановости; гласности; 
финансового федерализма; взаимной ответственности государственных органов и граждан в области 
финансовой деятельности45. 

Представляет научный интерес видение указанной проблемы саратовской школой 
финансового права. Н.И. Химичева основными общеотраслевыми принципами действующего в 
настоящее время финансового права называет следующие: 1) приоритетность публичных задач в 
правовом регулировании финансовых отношений, сочетающихся с реализацией частных интересов 
граждан; 2) социальная направленность финансово-правового регулирования; 3) федерализм и 
равноправие субъектов Российской Федерации в области финансовой деятельности государства; 4) 
единство финансовой политики и денежной системы; 5) самостоятельность органов местного 
самоуправления в формировании и использовании местных финансов; 6) распределение функций в 
области финансовой деятельности на основе разделения законодательной (представительной) и 
исполнительной властей; 7) участие граждан Российской Федерации, общественных организаций в 
финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления, ее контроле; 8) гласность в 
финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления; 9) принципы плановости 
и законности финансовой деятельности46 . Н.И. Химичева, учитывая результаты перехода к 

                                                            
40 Матузов Н.И. Указ. соч. С. 14. 
41 Комкова Г.Н. Принципы конституционного права России // Принципы российского права: общетеоретический и отраслевой 
аспекты / [Н.И. Матузов, А.В. Малько, К.А. Струсь и др.]; под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько; ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. С. 369. 
42 Комкова Г.Н. Указ. соч. С. 371. 
43 Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. С. 47;  Покачалова Е.В. 
Публичный долг в Российской Федерации: вопросы теории финансового права / Е.В. Покачалова; под ред. Н.И. Химичевой. – 
Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2007. С. 29-51; Ее же.  Становление и развитие 
публичного долга и его форм (финансово-правовые аспекты) / Е.В. Покачалова; под ред. Н.И. Химичевой. Саратов: Изд-во ГОУ 
ВПО «Саратовская государственная академия», 2007. С. 357 – 381; Голубев С.А. Правовое регулирование государственного 
управления банковской системой в Российской Федерации и в зарубежных странах: Сравнительно-правовой анализ. – М.: ЗАО 
Юстицинформ, 2004. С. 25 – 33. 
44 См.: Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. 2-е изд. М., 2007. С. 25-28. 
45 См.: Финансовое право: Учебник / Под ред. С.В. Запольского. М., 2006. С. 49-54. 
46 См.: Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2008. – С. 47. 
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рыночной экономике, предлагает дополнить приведенный перечень принципом экономического 
стимулирования деятельности в финансовой сфере, который при обстоятельной правовой 
регламентации может стать важнейшим инструментом финансово-правовой политики47.  

Н.И. Химичева по результатам исследования проблем финансовой системы и финансового 
права на современном этапе не без оснований полагает, что особое внимание следует уделить 
принципам финансового права в целом в таком концептуальном документе, как проект 
федерального закона «Основы финансового права Российской Федерации»48. 

В предложенных вариантах видения системы принципов финансового права нашёл отражение 
принцип законности. Н.И. Химичева и О.Н. Горбунова изложение системы принципов финансового 
права завершают принципом законности, а К.С. Бельский начинает изложение системы принципов 
финансового права принципом законности. При этом Н.И. Химичева и О.Н. Горбунова объединяют 
принципы законности и плановости, а К.С. Бельский принцип законности и принцип плановости 
упоминает как самостоятельные принципы финансового права. Изложенная Н.И. Химичевой 
система принципов финансового права имеет непосредственное отношение к исследованию 
принципа законности банковской деятельности как института финансового права, за исключением 
принципа самостоятельности органов местного самоуправления в формировании и использовании 
местных финансов, поскольку кредитное, денежное и валютное регулирование составляют предмет 
исключительного ведения Российской Федерации (статья 71 Конституции Российской Федерации). 

Принимая за основу предложенный Н.И. Химичевой вариант системы принципов 
финансового права, представляется более обоснованным с теоретических и практических позиций 
говорить о принципе законности раздельно от принципа плановости в системе принципов 
финансового права.  

Изложение принципа законности завершающим в системе принципов финансового права 
имеет своё объяснение, поскольку законность пронизывает все принципы финансового права, в силу 
чего принцип законности возможно рассматривать как системообразующий принцип финансового 
права. Соответственно принцип законности банковской деятельности как института финансового 
права является базовым началом в организации и функционировании банковской системы 
Российской Федерации. Н.И. Химичева замечает, что финансовое право как отрасль российского 
права и его разнообразные и многочисленные источники в период становления и развития в стране 
рыночной экономики находятся в постоянном процессе изменений и дополнений. Однако на 
данном этапе изменение должно быть системным, охватывающим названную отрасль в целом с 
учетом взаимной связи между её подотраслями и институтами, взаимодействия с нормами других 
отраслей права, а также перспективы развития и накопленного опыта финансово-правового 
регулирования, позволяющих объективно оценить намечающееся обновление финансового права49.  

                                                            
47  Химичева Н.И. Актуальность научного обоснования принципов современного российского финансового права и их 
законодательного закрепления // Актуальные проблемы современного финансового права России: сб. науч. тр., посвящ. 80-
летию доктора юридических наук, профессора, академика МАН ВШ Н.И. Химичевой / под ред. Е.В. Покачаловой; ГОУ ВПО 
«Саратовская государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». 
2008. С. 11, 17. 
48 См.: Химичева Н.И. Финансовая система и финансовое право Российской Федерации на современном этапе // Финансовая 
система: экономические и правовые проблемы ее функционирования (в кризисных и посткризисных условиях) : сб. науч. тр. (по 
матер. Междунар. науч.-практ. конф., Саратов, 2 июня 2010 г.) / [редкол.: Е.В. Покачалова (отв. ред.) и др.] ; ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2011. С. 212-213. 
49  Химичева Н.И. Актуальность научного обоснования принципов современного российского финансового права и их 
законодательного закрепления // Актуальные проблемы современного финансового права России: сб. науч. тр., посвящ. 80-
летию доктора юридических наук, профессора, академика МАН ВШ Н.И. Химичевой / под ред. Е.В. Покачаловой; ГОУ ВПО 
«Саратовская государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». 
2008. С. 10. 
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Таблица сопряженности Дружба для респондента * Пол 

% в Пол 
Дружба для респондента Пол 

 
Итого 

 
мужской женский 

 
Межличностные взаимоотношения, основанные на доверии, понимании, 

взаимопомощи 
45,7% 50,0% 48,0% 

Одна душа в двух телах 16,0% 19,8% 18,0% 
Жесткие отношения сплоченности, взаимопомощи, вплоть до самопожертвования 10,6% 8,5% 9,5% 
Любовь без сексуального подтекста 2,1% 15,1% 9,0% 
Сексуальные отношения без обязательств 12,8% 1,9% 7,0% 
Деловой обмен услугами 8,5% 1,9% 5,0% 
Затрудняюсь ответить 4,3% ,9% 2,5% 
Иное, то что помогает выжить ,0% 1,9% 1,0% 
Итого 100,0% 100,0% 100,0% 
По выборке 47,0% 53,0% 100,0% 

 
Таблица сопряженности Наличие друзей * Пол% в Пол 
Наличие друзей Пол 

Итого мужской женский 
Мне хватает друзей(4-7) 36,2% 44,3% 40,5% 
Очень много друзей(более 16) 26,6% 15,1% 20,5% 
Мало друзей(1-3) 20,2% 19,8% 20,0% 
Много друзей(8-15) 16,0% 19,8% 18,0% 
Нет друзей 1,1% ,9% 1,0% 
Итого 100,0

% 
100,0% 100,0% 

 
Таблица сопряженности Среди друзей респондента больше... * Пол% в Пол 

Среди друзей респондента больше... 
Пол По 

выборке мужской женский 
И тех и других поровну 47,9% 40,6% 44,0% 
Больше юношей 38,3% 21,7% 29,5% 
Больше девушек 8,5% 35,8% 23,0% 
Затрудняюсь ответить 5,3% 1,9% 3,5% 
Итого 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Качества, наиболее ценимые в друге, % по гендеру (положительным ответам) 

Качества друга 
Пол 

По выборке мужской женский 
Честность 63,8% 77,4% 71,0% 
Чувство юмора 66,0% 49,1% 57,0% 
Верность 66,0% 47,2% 56,0% 
Понимание 47,9% 50,0% 49,0% 
Отзывчивость 47,9% 50,0% 49,0% 
Искренность 39,4% 51,9% 46,0% 
Доброта 34,0% 41,5% 38,0% 
Умение слушать 30,9% 37,7% 34,5% 
Итого                364,9% 367,0% 366,0% 
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меньше. Также среди всех студентов примерно в равной степени (35,1 – 35,8% соответственно) 
распространено мнение, что друзей к ним притягивает понимание. А вот искренность (35,8%) и 
верность (26,4%) преимущественно притягивает друзей к девушкам.   Иными словами, среди своих 
качеств друга студенты больше ценят чувство юмора, честность, а студентки больше ценят 
отзывчивость, доброту, умение слушать, искренность и верность. Последнее свидетельствует о том, что 
девушки в своих самооценках к себе предьявляют более жесткие требования, чем юноши. 

Это подтверждается и результатами опубликованных исследования728 , согласно которым 
юноши скорее склонны поддерживать универсалистские ценности, считая, что закон и истина более 
значимы, чем личные отношения. Девушки, напротив, чаще готовы проявить дружескую лояльность 
и ориентированы скорее на партикуляристские ценности, для них межличностные связи более 
важны, чем формальные правила. Студентки в своих взаимодействиях ближе к ценностям 
диффузной культуры, где ценится понимание, доверие и манеры. Эти гендерные различия в 
ценностях дружбы позволяют достичь социального и культурного равновесия. Например, 
преобразовательные импульсы юношей в дружеских отношениях сдерживаются сохранными 
стратегиями девушек. Мужские ценности и качества более индивидуальны. Юноши готовы проявить 
жесткость, уверенность в принятии решений. Женский взгляд на ценности позволяет предположить, 
что именно она будет сохранять традиции и проявлять толерантность по отношению к "другому". 
Сочетание мускулинности и фиминности  ценностей дружбы может выступать в качестве 
стабилизирующего звена социума и, дополняя друг друга, потенциально создавать гармонию 
социальных взаимоотношений в обществе. 

 
Ценности студенчества, % по положительным ответам 

 
Частота % Рейтинг 

Семья 161 24 1 
Друзья 118 18 2 
Здоровье 91 14 3 
Любовь 80 12 4 
Карьера 59               9 5 
Деньги 50 7 6 
Наслаждение и удовольствие 40 6 7 
Творчество 36 5 8 
Популярность 19 3 9 
Религия и вера 15 2 10 
Итого 669 100,0 

 
 

Интерпретация дружбы студентами, % к опрошенным 
 

Дружба - это… Частота Процент 
Межличностные взаимоотношения, основанные на доверии, понимании, взаимопомощи 96 48,0 

Одна душа в двух телах 36 18,0 

Жесткие отношения сплоченности, взаимопомощи, вплоть до самопожертвования 19 9,5 

Любовь без сексуального подтекста 18 9,0 

Сексуальные отношения без обязательств 14 7,0 

Деловой обмен услугами 10 5,0 

Затрудняюсь ответить 5 2,5 

Иное, то, что помогает выжить 2 1,0 

Итого 200 100,0 

                                                            
728 Назарова И.Б. Ценности и ценностные установки студенческой молодежи: гендерный аспект //Дети 
и молодежь. Интернет-конференция 1.03.10 - 4.04.10. Эл. Вариант: http://ecsocman.hse.ru/text/33373130/ 

25 
 

С указанных позиций система принципов финансового права во взаимовлиянии с принципом 
законности банковской деятельности как института финансового права может быть представлена 
следующим образом: 

Первый блок системы принципов финансового права – базовые принципы, направленные на 
построение финансовой системы и организацию финансовой деятельности: принцип федерализма; 
принцип распределения функций в области финансовой деятельности на основе разделения 
законодательной (представительной) и исполнительной властей. 

Второй блок системы принципов финансового права – принципы, направленные на 
обеспечение функционирования финансовой системы и осуществление финансовой деятельности: 
принцип единства финансовой политики и денежной системы; принцип плановости; принцип 
приоритетности публичных задач в правовом регулировании финансовых отношений, 
сочетающихся с реализацией частных интересов граждан. 

Третий блок системы принципов финансового права – социально-ориентированные 
принципы: принцип социальной направленности финансово-правового регулирования; принцип 
участия  граждан Российской Федерации и общественных организаций в финансовой деятельности 
государства; принцип гласности в финансовой деятельности государства. 

Четвертый блок системы принципов финансового права – инновационный: принцип 
экономического стимулирования.  

Пятый блок системы принципов финансового права  - принцип  законности как 
системообразующий принцип финансового права. 

Законность относят и к межотраслевым принципам, развивающим духовно-нравственную 
сторону50. Ю.Н. Старилов, анализируя роль административной юстиции в укреплении и улучшении 
«правового поля», исследует и принцип законности, находящийся в основе практического 
государственного управления и используемых на практике административных процедур, 
справедливо полагая, что принцип законности должен исключать из системы публичного 
управления и из системы управленческих действий (бездействия) и решений органов 
исполнительной власти и местного самоуправления произвол, индивидуализм и несправедливость51, 
что имеет отношение и к деятельности Центрального банка Российской Федерации как 
государственно-властного органа, имеющего особый публично-правовой статус, выполняющего 
значительную роль в финансовой деятельности государства.  

Ю.Н. Старилов  подчёркивает, что одним из важнейших способов, позволяющих обеспечить 
полноценную правовую защиту общества и его граждан является формирование у представителей 
государства и у субъектов гражданского общества, как говорил Г.Ф. Шершеневич, «бессознательного 
стремления поступать согласно с законом»52. Именно от «чувства законности», как полагал Г.Ф. 
Шершеневич, и зависит развитие государственной и общественной жизни: «Чувство законности 
стоит в прямой зависимости от общественной среды… Если человек живёт в такой среде, где одно 
лицо соблюдает закон, а другое смеётся над ним, где сегодня издаётся закон, чтобы завтра о нём уже 
забыли, - там не может развиваться привычка поступать постоянно в согласии с законом, а 
следовательно, нет почвы для развития чувства законности. Принцип законности в управлении 
играет громадную, хотя и не исключительную, роль в деле воспитания граждан в чувстве 
законности»53. 

                                                            
50 Малько А.В., Струсь К.А. Указ. соч. С. 48. 
51 См.: Старилов Ю.Н.  Принцип законности и административная юстиция в «правовом поле» России // Вестник Воронежского 
государственного университета. 2007. № 2(3). С. 102 – 135. 
52 Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности // Рос. юрид. журнал. 2005. № 4. С. 146. Цит. по: Старилов Ю.Н.  Принцип законности и 
административная юстиция в «правовом поле» России // Вестник Воронежского государственного университета. 2007. № 2(3). С. 
130. 
53 Там же. 
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Изложенное не утратило злободневности и для современного российского государства и 
общества. В указанном аспекте представляется актуальным мнение Н.И. Матузова о том, что 
«проблема принципов права, а следовательно, и самого права как основополагающего при любом 
строе института нуждается в новом прочтении в духе времени, применительно к современным российским и 
международным реалиям» (курсив Н.И. Матузова)54. Автор прав, что «важно правильно расставить 
акценты, соотнести приоритеты, определить вектор дальнейшего правового развития общества»55. 
Главные проблемы, по мнению учёного: «укрепление законности и правопорядка, формирование 
более зрелого и активного правосознания, повышение политико-юридической культуры, избавление 
от правового и нравственного нигилизма, коррупции, разгула преступности, в том числе (и даже, 
может быть, прежде всего) «беловоротничковой»; преодоление недоверия к власти, правосудию, 
придание последнему подлинной независимости и объективности; совершенствование 
правоохранительной и правоприменительной практики, механизмов защиты прав человека»56. 

Изложенное имеет непосредственное отношение к исследованию принципа законности 
банковской деятельности как института финансового права во взаимосвязи и взаимовлиянии с 
принципом законности как принципом финансового права, а также иными принципами 
финансового права. Для настоящего исследования имеют значение  и выводы в науке теории права и 
государства относительно законности как общеправовом принципе. Н.И. Матузов отмечает: «К 
сожалению, в нашей науке одно время фактически создавался «негативный образ» закона, шел 
процесс его развенчания, умаления. Соответственно стали меньше говорить и о законности (курсив Н.И. 
Матузова) как основополагающем принципе деятельности всех государственных органов и 
организаций, должностных лиц и граждан. Само слово «законность» редко можно было встретить в 
официальных речах наших лидеров, президентских посланиях, других документах»57. Ситуация 
относительно доктринальных разработок по вопросам законности в общей теории права и 
государства сказывается и на развитости научных исследований в отраслевых науках, в том числе в 
науке финансового права.  

Как подчеркивается в науке теории права, динамическая функция права показывает, что 
«развертывание категории законности протекает по следующей формуле: принцип законности – 
метод законности – режим законности. …Каждый из этих этапов законности, будучи частью единого 
процесса формирования законности, в то же время представляет и самоценность, требует 
пристального внимания государства и общества»58. Указанный алгоритм весьма востребован при 
исследовании законности банковской деятельности в системе принципов финансового права. 

Так, принцип законности банковской деятельности – это основополагающее начало, правила и 
требования, выражающие наиболее существенные особенности и целенаправленность банковской 
деятельности как института банковского права. Метод законности банковской деятельности – это 
способ обеспечения правомерного осуществления банковской деятельности, предупреждения и 
пресечения правонарушений в банковской системе Российской Федерации, привлечения 
нарушителей к финансово-правовой ответственности. Режим законности банковской деятельности – 
это совокупность правовых установлений и мероприятий упорядочивающего воздействия в 
банковской системе Российской Федерации. 

Финансово-правовые основы принципа законности банковской деятельности связаны с 
сущностными характеристиками финансовой деятельности государства, соответственно принцип 
законности банковской деятельности как института финансового права обусловлен принципами 
финансового права как отрасли права. В свою очередь принцип законности банковской деятельности 

                                                            
54 Матузов Н.И. Указ. соч. С. 27. 
55 Там же. 
56 Там же. 
57 Матузов Н.И. Указ. соч. С. 22. 
58 Сауляк О.П. Законность и правопорядок на пути к новым парадигмам. М., 2009. С. 14. 
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исследователей727, фиксирующих 2 по значимости место дружбы в рейтинге базовых студенческих 
ценностей (после семьи). 

Также результаты опроса позволили выяснить, что значит дружба для студентов. Почти каждый 
второй опрошенный отметил, что для него  дружба - это межличностные взаимоотношения, 
основанные на доверии, понимании, взаимопомощи. Вторым по популярности оказалось мнение  о 
том, что дружба - это «одна душа в двух телах», с ним согласны 18% опрошенных. С тем, что дружба-
это сексуальные отношения без обязательств, деловой обмен услугами и любовь без сексуального 
подтекста, согласились 9%, 7% и 5% респондентов соответственно. При этом, как показал анализ 
существует зависимость интерпретации дружбы от гендерной идентичности студентов. Так, у 
девушек  выше уровень распространенности мнения о дружбе, как   доверительных отношениях,  
взаимопонимании, взаимопомощи. Среди них также преобладает трактовка дружбы одной души в 
двух телах(19,%), как любви без сексуального подтекста (15,1%), тогда как согласных с этим юношей 
всего 2%. Только среди девушек выявлено мнение о дружбе как способе выживания (2%). 

Среди студентов мужского пола также самой популярной трактовкой дружбы является ее 
оценка с позиций доверия, взаимопонимания, взаимопомощи. Однако на второе место у юношей 
выходит мнение о том, что дружба-это сексуальные отношения без обязательств (12,8%),  среди 
девушек таковых – менее 2%. Среди юношей также в 4 раза чаще, чем среди девушек, встречается 
трактовка дружбы как деловой обмен услугами. 

Гендерные характеристики влияют также и на количество друзей у студентов. Самы 
распространенным здесь выступает мнение о наличии 4-7 друзей (40,5% опрошенных). Однако среди 
юношей таковых – только 36%, среди девушек – 44%. Девушки больше юношей ориентированы 
большое количество друзей (от 8 до 15 человек) – почти 20%. Юноши в большей степени 
ориентированы или на очень большую численность друзей – 16 и более (26,6%),  или на их узкий круг 
– каждый пятый студент. Такие полярные характеристики свидетельствуют о нестабильности 
мужского социального окружения: либо о крайней общительности и легкомысленном отношении к 
дружбе как к социальной ценности, либо о замкнутости и относительной самоизоляции студентов-
юношей.    

44% студентов ориентированы на равномерное гендерное распределение своих друзей, однако 
таковых среди юношей на 7% больше. При этом каждый третий студент предпочитает дружбу с 
представителями своего пола. В тоже время девушки в 2,5 раза чаще, чем юноши «настроены» на 
дружбу с преставителями противоположного пола. 

Результаты опроса позволили уточнить, какие качества для студентов СГУ являются наиболее 
ценными в друге. Более половины опрошенных (71%), особенно – девушки (77% против 64% – у 
юношей) -   больше всего ценят в друзьях - честность. Однако на второе место у юношей выходит 
мнение о том, что в друзьях их привлекает чувство юмора  и верность( по 66%), а у девушек – 
искренность (52%), понимание и отзывчивость (по 50%). Девушек в друзьях больше привлекает 
доброта (41,5), и умение слушать (37,7%).   Иными словами, юношеские ожидания от дружеских 
отношений – более жесткие и в больше степени направлены на развлекательность. Женские 
ожидания в студенческой дружбе отличаются большей толерантностью, мягкостью, 
коммуникативной искренностью и эмпатией (склонностью к сопереживанию, сочувствию). 

Исследование показало также зависимость самооценки качеств студентов, привлекающих к ним 
друзей. Большинство (54,5%) опрошенных студентов полагают, что друзей к ним привлекает чувство 
юмора.  Особенно это свойственно студентам – юношам (почти 64%). Однако на второе место у 
девушек выходит мнение о том, что друзей к ним привлекает их отзывчивость (51,9%), а у юношей – 
честность (46,8%). Среди девушек также распространено мнение о том, что друзей к ним привлекает 
доброта и умение слушать (49,1 и 48,1% соответственно), тогда как согласных с этим юношей - на 14% 

                                                            
727 Назарова И.Б. Ценности и ценностные установки студенческой молодежи: гендерный аспект //Дети 
и молодежь. Интернет-конференция 1.03.10 - 4.04.10. Эл. Вариант: http://ecsocman.hse.ru/text/33373130/ 
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– он должен их переоткрыть для себя, должна состояться предельно личная встреча с ними. По 
единодушному мнению исследователей723. усвоение общечеловеческих ценностей несводимо к 
безличному знанию. Это -  отношение, возникающее в реальных жизненных связях субъекта с 
окружающим миром. Присвоенные индивидом общечеловеческие ценности в отечественной 
социологии обозначаются понятием «личностные ценности» или «субъективные ценности», которые 
Д.А. Леонтьев определяет как «консервированные» отношения личности с миром, отражающие его 
социальный опыт и регулирующие его поведение724.  

Каждой личности присуща индивидуально - специфическая иерархия ценностей, которые 
выступают связующим звеном между культурой общества и внутренним миром человека, между 
общественным и индивидуальным существованием, являются механизмом детерминации 
индивидуальной жизнедеятельности, ее  социокультурными регуляторами. Система личностных 
ценностей складывается в процессе деятельности, объективируется во взаимодействии с предметами и 
явлениями материальной и духовной культуры. Этот процесс является существенной составляющей 
частью процесса социализации личности. В структуре зрелой, развитой личности ценности 
выполняют функцию перспективных стратегических жизненных целей и мотивов 
жизнедеятельности, реализация которых выражается во вкладе личности в культуру, создании ее 
новых, объективированных форм ценностей. Таким образом, взаимодействие личности и 
социальных общностей выражается во взаимопереходах социальных и личностных ценностей. 
Становление системы ценностей в процессе индивидуального развития происходит путем 
интериоризации ценностей больших и малых социальных групп и превращения их в источники 
индивидуальной мотивации725.  

Измерение ценностных установок индивида или социальной группы не всегда дает 
возможность оценить социальный контекст и предсказать поведение группы. Ценности человека не 
идентичны его поступкам, но при определенных условиях могут стать одним из побудителей его 
практических действий, которые направлены на воплощение этих ценностей в жизнь726. 

В полной мере это относится и к студенческой среде, для которой (и для юношей и для девушек) 
наиболее значимыми ценностями являются Самостоятельность и Благожелательность, а наименее – 
Традиционализм. Ценность, связанная с достижениями за счет благополучия других людей (Власть – 
контроль над другими людьми, доминирование, господство, руководство, публичный образ), а также 
за счет скромности и умеренности заняли последние места. Таким образом, на первое место вышли 
ценности, которые достигаются за счет собственных усилий и только с третьего места проявляется 
эгоизм – стремление манипулировать другими людьми. 

Анализ результатов авторского  исследования, проведенного в 2011 году методом анкетного 
опроса (по квотно - стратифицированной выборке опрошено 200 студентов СГУ естественно - 
научных, точных и гуманитарных факультетов) показал, что в рейтинге ценностей доминирует в 
качестве базовой – семья (24% положительных ответов). На втором месте – дружба (18%). Эти ценности 
для студентов – более значимы, чем здоровье (14%), карьера (9%), деньги (7%), развлечения (6%), 
творчество (5%), популярность (3%), религия (2%). Это согласуется с данными других 

                                                            
723 Кузнецова Е.Г. Личностные ценности: понятие, подходы к классификации //Вестник ОГУ №10 
(116)/октябрь`2010 С. 20 
724 Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции// СогомоновА.Ю., Леонтьев 
Д.А. Современный социо-анализ. М.: Моск. обществ. науч. фонд, 1996, серия "Новая перспектива". С. 5-19 
(http://ecsocman.hse.ru/db/msg/279160/6_vypusk_1.pdf.html) 
725 Иващенко А.В., Зубова Л.В., Щербинина О.А. Внутренняя позиция личности подростка: понятие, условия формирования и 
развития. – Оренбург: ГУ РЦРО, ГОУ ОГУ, 2008. – 153 с. С. 35–36. 
726 Магун В., Руднев М. Жизненные ценности населения: сравнение Украины с другими европейскими странами // 
Украинское общество в европейском пространстве / Под ред. Е.И. Головаха, С.А.Макеев.Киев, 2007. С. 226-273. 
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как института финансового права оказывает влияние на формирование системы принципов 
финансового права, в порядке обратной связи уточняя приоритеты правового развития, а также 
тенденции правового регулирования и правоприменительной практики. Как полагает О.Н. 
Горбунова, государство в лице его органов как организация публичной власти должно регулировать 
финансовую деятельность в полном объеме, обеспечивая правом правовые коридоры для 
бесперебойного прохождения сигналов прямой и обратной связи таким образом, чтобы вся система 
развивалась самонастраиваясь и саморегулируясь. Такое положение может быть достигнуто, если 
финансово-правовые институты будут взаимно обусловлены, причем связь эта должна укрепляться 
на общих принципах59. Принцип законности банковской деятельности как института финансового 
права в системе принципов финансового права как взаимообусловленные явления способствует 
саморегулированию финансовой системы Российской Федерации. 

Вопрос о вхождении общеправовых принципов в систему отраслевых принципов и об их 
соотношении остаётся дискуссионным. Заслуживает внимания вывод о том, что общеправовые 
принципы оказывают огромное влияние на законодательную практику, поскольку названные 
принципы берут своё начало в форме структурного элемента более общего понятия, чем система 
принципов конкретной отрасли права, а именно – системы принципов права в целом. Но 
немаловажно и то, что отраслевые принципы обеспечивают преломление общеправовых принципов 
через призму предмета и метода регулирования той или иной отрасли права, что позволяет 
общеправовым принципам права в контексте правовых основ выходить в законодательную практику 
и правоприменительную деятельность. А.В. Малько и К.А. Струсь считают, что это можно проследить 
на примере принципа законности60. 

При исследовании законности банковской деятельности в системе принципов финансового 
права имеет научно-теоретическое и практическое значение рассмотрение В.В. Демидовым 
законности как системы взаимосвязанных социальных, политических и юридических требований и 
их реализации в жизни общества в совокупности общественных отношений, функционировании 
правовой системы, в правотворческой, правоприменительной и иной деятельности государства61.  
Взаимосвязано заслуживает внимания определение законности А.Б. Лисюткиным как политико-
правового явления, характеризующего процесс совершенствования государственно-правовой формы 
организации общества путём строгого и неуклонного соблюдения и исполнения действующего 
законодательства с целью формирования состояния правомерности в системе социальных 
отношений62 . Важно, что в данном случае законность рассматривается не как определённый 
результат, качественное свойство общественной жизни, а как форма взаимодействия государства и 
общества, определённая целями правопорядка.  

Данный подход весьма актуален для целей качественного формирования и реализации единой 
государственной денежно-кредитной политики, что находит отражение в подготовке Банком России 
во взаимодействии с Правительством Российской Федерации такого концептуального документа как 
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики, одним из разделов 
которого является план мероприятий по улучшению правовой среды в банковском регулировании и 
банковском надзоре, укреплению платёжной дисциплины, рыночной дисциплины на финансовых 

                                                            
59 См.: Горбунова О.Н. Совершенствование финансового законодательства в условиях рынка // Российская юридическая 
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Демидова. Саратов, 2001. С. 160. 
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российского права: общетеоретический и отраслевой аспекты / [Н.И. Матузов, А.В. Малько, К.А. Струсь и др.]; под ред. Н.И. 
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Н.Новгород, 2004. С. 8-9. 
62 См.: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 2001. С. 550. 



28 
 

рынках. В указанном аспекте имеют значение Стратегии развития банковского сектора на 
определенный период, одобряемые в заявлениях Правительства Российской Федерации и 
Центрального банка Российской Федерации. 

Таким образом, законность банковской деятельности как политико-правовая ценность – 
важнейшее условие обеспечения должного правопорядка в сфере денежно-кредитных отношений, 
приоритетное направление финансово-правовой политики, показатель качественного состояния 
правовой жизни финансовой системы Российской Федерации.  

 
А.А. Зимин 

 
К  ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННОМ ЗНАЧЕНИИ ПОНЯТИЯ «ПРОПАГАНДА» 

 
Политические события, происходящие в России в последнее время, а именно участившиеся 

митинги «За честные выборы» и митинги в поддержку действующей власти, в общем своём 
восприятии, носят благоприятный характер для обеих сторон. Одним из таких факторов, является 
активное формирование политической позиции у граждан, а также ускорение перехода к 
гражданскому обществу. Граждане открыто заявляют о своем желании участвовать в текущих 
политических процессах и отстаивают своё мнение. В этом им помогают организаторы подобных 
митингов, являющиеся так называемыми «лидерами общественного мнения». 

Развитие гражданского общества является одной из важнейших задач при формировании 
демократического государства. Кроме того, плюрализм мнений является важной составляющей в 
деятельности публичной власти, так как позволяет провести общественное обсуждение актуальных 
вопросов и не допустить ошибок при реализации своих полномочий. 

Очевидно, что влияние общественного мнения на принимаемые властью решения существует. 
Однако, рассматривая механизм влияния общественного мнения на органы власти, в первую очередь,  
необходимо учитывать механизмы влияния на общественное мнение. Одним из таких механизмов 
является пропаганда. 

В соответствии с энциклопедией Британники63:  
Пропаганда – это систематические попытки манипуляции мнениями и убеждениями людей 

посредством различных символов: слов, лозунгов, монументов, музыки и т. д. От других способов 
распространения знаний и идей пропаганда отличается нацеленностью на манипуляцию сознанием 
и поведением людей. Пропаганда всегда имеет цель или набор целей. Для достижения этих целей 
пропаганда отбирает факты и представляет их таким образом, чтобы воздействие на сознание было 
наибольшим. Для достижения своих целей пропаганда может отбрасывать некоторые важные факты 
или искажать их, а также пытаться отвлечь внимание аудитории от других источников информации. 
Преднамеренное искажение и фильтрация информации отличает пропаганду от образования. 

Для правового освещения вопроса пропаганды, обратимся к Основному закону России. В рамках 
рассмотрения статьи 29 Конституции РФ, необходимо отметить наличие четко сформулированной 
нормы во второй части: 

«Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового превосходства». Видим, что понятие 
«пропаганда» здесь употреблено дважды. 

Российское законодательство не дает чёткой формулировки широкому понятию «пропаганда», 
но толкование определения «пропаганда наркотиков» содержится в статье 46 Федерального закона «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»64: 
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СФ 10.12.1997 // СЗ РФ. 1998, №2, ст. 219 
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отдельности, так и целой группы. 
 Не менее важную проблему экономической науки составляет вопрос об эмпирическом 

подтверждении или опровержении теоретических постулатов экономической науки и, в частности, 
гипотезы о рациональном характере экономического поведения. Методологический инструмент, 
каковым и является допущение о рационально выбирающем индивиде, едва ли нуждается в 
процедурах верификации, необходимых для более частных и менее абстрактных элементов теории, 
поскольку он попросту выполняет иную функцию в целом теории. 

 Обобщая изложенный выше материал, по необходимости кратко остановимся на вопросе о 
границах применимости рассмотренной здесь модели. 

 Во-первых, модель рационального индивида будет работать и объяснять экономические факты 
только при определенном условии – если нет необходимости учитывать и делать сноску на 
возможные ответные действия других индивидов. Если же данное условие не соблюдается, то Homo 
economicus  должен был бы рационально вычислять свои действия в ситуации неочевидной (а значит 
– непросчитываемой и непредсказуемой) реакции других индивидов. Но в таком случае процедура 
выбора и принятия решений разрасталась бы до размеров, недоступных ограниченному 
индивидуальному сознанию в условиях ограниченного времени. Учет всех возможных последствий и 
детерминирующих факторов в рамках такой теории породил бы множество взаимоналожений, а 
также чисто логических противоречий.  

 Во-вторых, постулат о рациональной направленности поведения экономического индивида сам 
по себе не обладает достаточным концептуальным потенциалом для объяснения всего многообразия 
рыночных процессов. Он нуждается в дополнительных гипотезах, моделях и предпосылках. Прежде 
всего, необходима более частная, служебная гипотеза об одинаковом поведении экономических 
субъектов, без которой теория рационального ожидания окажется лишенной своего логического 
основания. Кроме того, целый ряд реалий современной хозяйственной жизни нуждаются в 
привлечении более широких теорий – концепций конкуренции, равновесия  и всеохватности 
рынков. 

 И, наконец, в-третьих, «максимизация полезности» как рабочая гипотеза является только одной 
из возможных объясняющих моделей экономических процессов. Монетаристская модель 
макроэкономики, например, для обоснования своих базовых принципов не нуждается в привлечении 
этих поведенческих допущений. 

 Принципиальная детерминированность, относительная несамостоятельность и неполнота 
составляют, таким образом, область ограничений на применимость гипотезы о рациональном 
характере действий экономического человека. Перечисленные характеристики, конечно, не следует 
воспринимать как аргументы против концепции экономической рациональности как таковой. 
Данные свойства этой модели только очерчивают границы ее применимости, которые необходимы 
любому теоретическому построению, и внутри которых эта модель весьма убедительно работает, 
сводя к единому основанию множество разрозненных фактов современной экономической практики. 

   
 

Н.В. Шахматова, М.А. Шедловская 
 

ДРУЖБА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 
Проблема трансформации общественных, общечеловеческих ценностей – одна из 

фундаментальных проблем человеческого существования в целом и социологической науки – в 
частности. Культура задает систему ценностных представлений, регулирующих индивидуальное и 
социальное поведение человека, служит базой для постановки и осуществления познавательных, 
практических и личностных задач. Однако известные другим знания человек не может просто «взять» 
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индивид сам по себе наилучшим образом знает и определяет для себя собственные цели и 
оптимальные способы их достижения. На этой предпосылке экономической теории основано одно из 
фундаментальных ее понятий – «предпочтение». Поэтому нас не должна смущать кажущаяся 
тавтологичность формулировки, что любой потребитель отдает предпочтение тому, что сам считает 
предпочтительным. Взаимозаменяемость целевых предпочтений, таким образом, может быть 
признана отличительным свойством той модели рациональности, которая используется в 
экономической науке. Обобщив этот тезис, мы можем сказать, что факты рационального поведения в 
экономическом смысле можно констатировать везде, где можно зафиксировать внутренне 
непротиворечивую (то есть последовательную, иерархически выстроенную и независимую от 
внешних содержаний) систему предпочтений.  

Важной составляющей экономической рациональности является поведенческая 
целенаправленность. Все, с чем имеет дело ученый-экономист, он, так или иначе, интерпретирует как 
продукт сознательных целерациональных индивидуальных действий. 

 Нельзя не отметить, что структура экономической рациональности рассматривается также и как 
полностью независимая от конкретных психологических процессов в рамках индивидуального 
сознания (сомнений, колебаний, промежуточных решений, переформулировок целей, изменения 
предпочтений и т.д.). Индивидуальная психика со всеми ее особенностями попросту выносится  «за 
скобки», - ее в данном случае можно уподобить знаменитому «черному ящику» физиков. Все, что 
происходит до непосредственного акта принятия решения, экономическую науку не интересует и не 
должно интересовать: все явления она фиксирует только на выходе из «черного ящика», и при этом 
анализирует их как самодостаточные, полные и завершенные. Что же касается открытий современной 
психологии и прежде всего психоанализа (феномен метамотивации, деструктивные тенденции 
психики, противоречия нескольких «я», когнитивная несостоятельность), то они игнорируются 
экономической теорией просто в силу самих исходных предпосылок этой науки. 

 Завершая рассмотрение этой проблемы, отметим, что формализм (нейтральность в отношении 
содержания целей), антипсихологизм (независимость от процессов формулирования выбора), 
требование осознанности, целенаправленность и оптимизация – вот те критерии, по которым следует 
отличать рациональное поведение в смысле экономической науки от всех других форм 
рациональности. При этом предполагаемая рациональность индивида присутствует в 
экономической теории в качестве аксиомы, это тотальное условие любой человеческой деятельности, 
которое совпадает с самими априорными границами человеческого существования. При этом нужно 
иметь ввиду, что «рациональность» здесь понимается исключительно формально, то есть достаточно 
узко, и не совпадает с ее расхожим определением как разумности. В этом специальном смысле можно с 
полным правом утверждать, что человек не может не быть рациональным (за исключением 
отдельных случаев психопатологического происхождения, когда индивид намеренно старается 
причинить вред самому себе). 

 Теперь имеет смысл остановится на тех принципиальных следствиях, которые привносит в 
экономическую науку данная концепция рациональности. 

 Сам постулат о рациональности мышления и действия экономических субъектов обеспечивает 
надежный фундамент для применения к экономическим процессам строгих математических 
методов, а также для описания этих процессов в терминах математических закономерностей. Это 
становится возможным за счет того, что предполагаемая рациональность, во-первых, делает поведение 
индивида предсказуемым и стратегически просчитываемым, а во-вторых, уравнивает и сводит к 
единому знаменателю поведение потенциально бесконечного множества субъектов. Рациональные 
схемы действия и предпочтения надиндивидуальны, и именно поэтому единообразны у различных 
индивидов независимо от их субъективных свойств и личных характеристик. Достаточно задать 
определенные внешние параметры той или иной ситуации — и ученый получает возможность точно 
вычислить оптимальную реакцию как каждого рационального экономического субъекта в 
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«Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их 
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры». 

Кроме того, понятие «пропаганда порнографии» содержится в Законе РФ «О средствах массовой 
информации»65, но уже без толкования. 

Узкие, относительно общего использования, определения не позволяют вывести точное 
«широкое» определение понятию «пропаганда», которое заложено в Конституции РФ. Данный 
пробел в законодательстве не позволяет привлечь к ответственности лиц, осуществляющих данную 
деятельность. 

Лидеры общественного мнения, такие как М. Леонтьев и С. Кургинян, выступая на Поклонной 
горе, много говорили о недопущении «оранжевой революции» в России, при этом явно считая 
«оранжевыми» участников митингов на Болотной площади в декабре 2011 года и на площади 
Сахарова 4 февраля 2012 года. В частности М. Леонтьев, высказался в отношении участников митинга 
«За честные выборы» так: «эти «болотные» люди идиоты или предатели, а точнее идиоты, ведомые 
предателями <…> они хотят снести российское государство и русскую власть»66 . В данном 
высказывании, обращенном к большому числу людей, видно навязывание собственного мнения. 
Один из «лидеров общественного мнения» обращаясь к широкой аудитории использует метод 
прямого убеждения. Симпатия к человеку, пытающемуся нас в чём-то убедить, делает нас открытыми 
для его аргументов, таким образом формируется иная модель восприятия и ненависть к «болотным 
людям». 

Аналогичная, но обратная ситуация наблюдалась на митингах «За честные выборы». Одним из 
основных требований лидеров данных митингов стала отставка премьер-министра и кандидата на 
пост президента РФ Владимира Путина ввиду неэффективности его работы на посту премьера и 
президента, а также допущение фальсификаций на прошедших парламентских выборах. Здесь мы 
наблюдаем формирование мнения против конкретного человека, а не группы людей, как в первом 
случае, но всё также основанном на искажении фактов. Разница в том, что лидеры «псевдо-
оранжевых» митингов не выступали с резкими заявлениями против участников митингов в 
поддержку существующей власти. 

Важно отметить, что никаких административных и уголовных дел по данным фактам 
возбуждено не было, в связи с тем, что в отечественном праве отсутствует наказание за данный вид 
пропаганды. В тоже время, существует статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства», которая определяет это как  «Действия, направленные 
на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием 
средств массовой информации». 

Фактически, мы получаем модель ненаказуемого использования прав и свобод. Наличие и 
публичное высказывание убеждений и мнений, в том числе, политических, является правом каждого 
гражданина, а применение данных прав в пропагандистских целях ненаказуемо, ввиду отсутствия в 
законодательстве определения пропаганды. Разница между пропагандой и возбуждением ненависти, 
описанном в ст.282 УК РФ только в наличии умысла в формировании общественного мнения. 

Право каждого гражданина высказывать любыми не запрещенными способами свои убеждения 
гарантированно Конституцией, но человек, подверженный влиянию толпы и лидеров 
общественного мнения, может изменить свои взгляды. В таком случае мы получаем прямую подмену 
                                                            
65 О средствах массовой информации Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 10.11.2011) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения 15.03.2012 г.) 
66 Фрагмент авторской программы «Познер» от 13.02.2012. Первый канал. URL: http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5756/fi13771 
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собственного мнения на другое авторитетное, высказанное умышленно в целях изменения 
убеждений и мнений отдельно взятого лица. 

Иным способом формирования общественного мнения являются статистика и социальные 
опросы. Подобная опубликованная и растиражированная информация, основанная на 
вымышленных либо измененных сведениях, может послужить фактором формирования тех или 
иных убеждений в интересах заинтересованного круга лиц. А публикация социологических опросов 
авторитетными источниками повторяет осуществление приведенной ранее модели, в которой 
источник выступает тем самым «лидером общественного мнения». 

Проведя анализ данных материалов, можно задать вопрос: так кто же или что формирует 
убеждения? Социум или сам индивидуум? 

Исследования в области социальной психологии не дают точного ответа, отдавая предпочтение 
рассмотрению каждой ситуации в отдельности. 

Подверженность пропаганде складывается из множества факторов, начиная от твердости 
убеждений объекта пропаганды, заканчивая харизмой субъекта и общим настроением социума, 
частью которого является индивид, во время проведения пропаганды. При активном и массовом 
проведении пропаганды, объект её воздействия  не в состоянии будет точно определить, сам он 
является источником своих убеждений, либо они были ему навязаны извне. Примером такого 
действия может стать модель пропаганды реализованная Й. Геббельсом в Германии времен фашизма. 

Формирование мнений и убеждений широко используется, начиная от рекламы бытовых 
средств и  заканчивая обучением в школе. Но умышленное формирование политических, 
патриотических и иных убеждений, влекущих за собой негативные последствия для общества, 
государства, граждан, погромы и разжигание розни, должно являться уголовно наказуемым 
преступлением. Первой задачей в модернизации законодательства в данной сфере должно быть 
введение четко регламентированной и нормативно закрепленной терминологии. 
 

И.А. Карелина, М.А.  Карелин 

  
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЁЖНЫХ СУБКУЛЬТУР: 

ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ СРЕЗ 
 

Процесс формирования приоритетных ценностей происходит в каждом поколении 
современного общества. В процессе адаптации поколений к  реалиям и потребностям жизни 
происходит естественный отбор базовых ценностей общества. Гарантом цикличности данного 
процесса выступает потеря актуальности некоторых устоявшихся идей, норм и правил. Результатом 
данного отбора может являться дифференциация социокультурной жизни общества, что позволяет в 
итоге наблюдать динамику субкультур, влияющих на культурный процесс общества в целом. 

Инструментом, способным реализовать данный процесс отбора, выступает молодёжь - наиболее 
восприимчивая к изменениям группа в социально-демографической структуре общества. Реакция 
молодёжи на любые общественные изменения находит отражение в формировании своего 
собственного мнения, порой радикального или сдержанного, нацеленного на диалог.  

Новые идеи в молодежной среде способны  объединить поколение в рамках молодёжной 
субкультуры. Реагируя на социальные изменения и естественный отбор ценностей, молодёжные 
субкультуры способны адаптироваться к условиям окружающей действительности, 
трансформируясь и видоизменяясь.  

Изучение феномена молодёжных субкультур началось сравнительно недавно в середине 60-х 
годов ХХ века. В это время происходит переосмысление общественных устоев и ценностей общества. В 
глазах молодёжи главным вектором развития общества выступают гуманистические принципы и 
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2) Молодежь аккумулирует высокий уровень оптимизма и ориентацию на буржуазное развитие. 
3) В России возникли новые для нашего общества критерии дифференциации молодежи 

(бедность-богатство, этническое деление), обнаружились расколотость и внутренняя 
противоречивость сознания. Усиливается отчуждение молодежи от труда, увеличивается ее 
ориентация на деньги, карьеру, удовольствие. 

4)  Изменились ценности: растет роль семьи, молодежь все более определенно ориентируется на 
получение высшего образования и дальнейшее повышение квалификации.722 

 
А.В. Филатова  

 
ФЕНОМЕН ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИНДИВИДА 

 
 С нашей точки зрения, «рациональность» в общем смысле уместно было бы определить как 

операциональное понятие, то есть понятие с меняющимся, подвижным смысловым объемом, 
который задается в зависимости от контекста его употребления и применения. Если в античности 
рациональное знание определяется исходя из его противопоставления обыденному мнению, то в 
эпоху средневековья оно занимает свое место в оппозиции «знание – вера», а просветители толкуют 
рациональность как орудие борьбы против догматизма и предрассудков. В эпоху Нового времени 
рациональное начало выступает фундаментом зарождающегося научного знания и выделяется на 
фоне эмпирических источников знания. Тем не менее, из всех этих исторически изменчивых форм 
вполне вычленимо некое общее - пусть приблизительное и не до конца определенное, но все же 
внятное – понятие рациональности как разумной и адекватной ориентации в рамках какого-либо 
положения дел.  

 Можно установить, что данное определение не является сугубо формальным – на цели такого 
поведения здесь уже накладываются некоторые содержательные ограничения: не всякая цель может 
быть названа разумной, как и не всякое желание оправданно с этой точки зрения. 

Если вести речь в данном контексте, то рациональное поведение в первом смысле можно 
определить как такое, которое кратчайшим (из всех возможных) путем приводит данную систему к 
сохранению и увеличению ее гомеостазиса - равновесия (в этом смысле оно функционально). Но 
именно в этом пункте и заключается важное отличие первого, общего понятия рациональности, от 
специфически экономического рационального поведения. Дело в том, что понятие гомеостазиса 
(равновесия) является нейтральным по отношению к оптимальному поведению, ведь равновесное 
состояние какой-либо системы еще не означает ее оптимального состояния. Следовательно, полное 
определение экономического поведения с учетом всех его особенностей требует некоторых 
дополнительных элементов.  

Далее мы попробуем остановится подробнее на пяти составляющих экономической 
рациональности, две из которых следует отнести к негативным элементам, указывающим скорее на 
то, чем не является интересующая нас модель. Эти два элемента (формализм и антипсхологизм) 
больше указывают на границы сугубо экономического понятия рациональности, нежели 
демонстрируют какие-то содержательные его свойства. Последние же будут у нас представлены тремя 
другими составляющими – оптимизация, целеполагание и осознанность.      

Сам феномен рациональности в экономической теории определяется исключительно 
формально, а именно как максимизация какой-либо целевой функции при данных ограничениях. 
При этом нахождение наилучших средств для достижения той или иной цели осуществляется 
безотносительно к самим конкретным целям. 

 Итак, определение экономической рациональности формулируется в предположении, что 

                                                            
722  Бакрадзе К. С., Очерки по истории новейшей и современной буржуазной  философии, Тб., 1960 
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 Распространенные утверждения о том, что у современной российской молодежи все плохо, 
могут порождать тотальную пассивность. Поэтому необходимо опираться на прагматизм 
современной молодежи, видеть в нем фактор стабилизации. За последние годы резко возросла 
устарелость техники, продолжает усложняться демографическая ситуация. Не учитывая этого 
контекста, нельзя увидеть реальные перспективы развития молодежи 90-х. 

Новая стратегия развития нашего общества сложно сочетается с прошлым опытом. Современная 
молодежь хочет жить сегодня, она сыта обещаниями. Это поколение вторично обманутых. Оно 
ничему не верит. Система самоидентификации, адаптации молодежи в современном обществе 
сложна и противоречива. Так, желание работать по приобретаемой специальности высказывают б из 7 
опрашиваемых. При этом на одного, ориентирующегося на работу в государственных структурах, 
приходится двое, желающих работать в коммерческих структурах. Очевидно, что многие вынуждены 
будут выбирать между любимой работой и приличным заработком. К этому выбору молодежь надо 
готовить. 

 Феномен игры порождает огромный, невероятно быстро разрастающийся мир, в который 
молодежь погружается безоглядно. Это фактически способ ее неучастия в бытии, который, тем не 
менее, не воспроизводит устойчивого развития. Сегодня мир игры оказывает серьезнейшее влияние 
прежде всего на молодежь. Он обеспечивает прорыв повседневности. По мере потери ориентации на 
труд и другие ценности молодежь уходит в игру, перемещается в пространство виртуальных миров, 
где нет правды и лжи, добра и зла, стерта нравственность, утрачен человеческий смысл. Адаптация в 
таком мире не может не влиять на личность, на ее поведение в реальном мире. 

 Тем не менее, современная молодежь проявляет в основном позитивное отношение к 
российской действительности. Ее становление происходит в условиях экономического кризиса, 
кризиса культуры, усугубления социальной несправедливости, когда практически отсутствует 
система передачи ценностей, обеспечивающих устойчивость личности и общества.          Современная 
общественная система неустойчива, так как в ней неустойчиво, изменчиво отношение к вечным 
ценностям, а такие ценности, как идеалы и вера, оказываются в числе последних. В связи с этим назрела 
необходимость организации государственной системы воспитания молодежи, которая бы позволила 
прекратить навязывание нашей молодежи западных ценностей. Условием ее эффективности 
является нравственность всего общества, в том числе и государственных лидеров. 

 В связи с этим рассматривается вопрос, кого молодежь готова назвать “героем нашего времени”. 
Отвечая на него, необходимо попытаться выявить некий ориентир, эталон, идеал, понять, почему так 
трудно предпринимать подобную попытку, обсуждая проблемы и перспективы современной 
молодежи. Вероятно, дело в том, что главные проблемы современной молодежи — это отсутствие 
стратегической перспективы развития общества. Современная молодежь оптимистична, практична, 
адаптивна, конформна, хотя и иррациональна. Однако к какой стратегии развития общества 
оперативно приспосабливается современная молодежь — устойчивой или неустойчивой? Очевидно, 
к последней. Интенсивное погружение молодежи в мир рынка, в погоню за успехом — это то самое 
погружение в игру, в виртуальную, мнимую реальность, уход от мучительной и неразрешимой 
силами только молодежи проблемы предотвращения надвигающейся катастрофы. Чтобы реально 
помочь молодежи в данной ситуации, необходимо способствовать формированию ее идеологии, 
четко определяющей приоритеты на пути к выживанию. Без оформления такой идеологии действия 
современной молодежи будут подчиняться “коллективному бессознательному” и сопровождаться 
спонтанными всплесками необъяснимого недовольства, разочарованности, негативизма. 

Современная молодежь объективно выступает наследницей человеческого опыта. Однако 
процесс наследования тем сложнее, чем больше наследство. 

Таким образом, можно сделать вывод, что: 
1) Проблема определения перспектив развития молодежи оказывается и проблемой 

определения перспектив развития общества в целом. 
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социальная справедливость. Популяризация данных идей в молодёжной среде способствовала 
появлению единомышленников, формированию чувства  солидарности с «равными себе». Чувство 
солидарности является базовым стержнем молодёжных субкультур.  

Ключевым вопросом при рассмотрении данной проблематики является трансформация 
данных идей и ценностей на разных временных участках.      

Большинство процессов социального характера, находят своё отражение в представителях 
молодого поколения. Это связано со свойственным молодёжи критическим осмыслением 
действительности, что может объяснять её наибольшую общественную активностью. Стремление 
молодёжи к вступлению в неформальные организации может быть объяснено с точки зрения 
группового познания окружающего их мира и общественных процессов, происходящих в нём.  

Природу неформальных молодёжных организаций  можно оценивать как катализатор 
современных социокультурных процессов в мировом сообществе. Одним из проявлений 
молодёжной культуры выступает рок-движение, которое сформировалось на западе в 50-60-х гг. ХХ 
века как форма противодействия устоявшимся нормам и ценностям и развившееся от бунтарских 
идей до своеобразного образа жизни и мировоззрения. Однако, на сегодняшний день рок-культура 
представляется больше как элемент мейнстрима, нежели отдельной составляющей молодёжных 
субкультур. 

По результатам авторского социологического исследования, проведённого в сентябре 2010 года в 
г. Саратове, выявлено, что, по мнению большинства жителей города, рок-культура и официальная 
культура существуют независимо друг от друга (42,7%). Авторское социологическое исследование 
проводилось методом анкетирования, было опрошено три поколения: молодежь(14-30 лет), среднее 
(31-49 лет) и старшее поколение (от 50 лет). 

Рок-культуру как составной элемент официальной общепринятой культуры определяют 21,3% 
всех опрошенных. При этом манеру поведения приверженцев рок-культуры характеризуют как 
индивидуализированную, выделяющуюся в толпе (60,9%) и вульгарную (15,9%). 

В понимании молодёжи рок-культура выступает, в первую очередь как движение, 
базирующееся на рок-музыке (16,3%), и музыкальное направление (14,3%). Деятельность 
представителей данного движения характеризуется как бескультурье (6,1%). У представителей 
среднего поколения рок-культура ассоциируется с музыкальным направлением (20,8%) и только 
потом - как одна из разновидностей субкультур (15,1%), способствующая творческой самореализации 
и самовыражению (13,2%). Представители старшего поколения так же рассматривают рок-культуру с 
позиции музыкального направления (27,6%) и только потом как способ самовыражения, один из видов 
субкультур. Оценка данного движения и деятельности её представителей характеризуется старшим 
поколением как бескультурье (17,2%). 

При этом, самоидентифицируют себя в качестве фанатов рок-культуры лишь представители 
молодёжи (83,3%) и среднего поколения (16,7%). Представители рок-культуры так же  представлены 
данными возрастными категориями, но доля молодёжи среди них составляет больше половины 
(58,3%). Интересуются данным движение в основном представители среднего поколения (57,8%). 
Наименьшая заинтересованность характерна для старшего поколения (13,3%). Респонденты, 
отнёсшие себя к меломанам, представлены, в основном, молодым поколением (63,2%). Среди среднего 
поколения таковыми являются 31,6% и старшего поколения 13,3%.  

Проявление негативного отношение к рок-культуре наблюдается, в основном, у представителей 
старшего поколения (58,8%), в меньшей степени у молодёжи (29,4%). Респонденты среднего возраста 
наиболее терпимы к рок-движению (11,8%).  

Таким образом, увлечение рок-культурой, представленное в фанатизме, принадлежности к 
данному движению характерно для молодёжи, и с возрастом имеет тенденцию к затуханию. 
Наибольше заинтересованы рок-культурой представители среднего поколения, что может быть 
объяснено их былой приверженностью к данному движению. Это также может объяснять их 
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лояльное отношение к рок-культуре в отличие от представителей старшего поколения. Наибольшее 
недовольство данным движением характерно для старшего поколения. 

Основу приверженцев рок-культуры составляет молодёжь (50%) и среднее поколение (42,9%). 
Для молодёжи основными формами принадлежности к рок-культуре  выступают предпочтение 
определённого музыкального стиля (80%) и посещение андерграундных мероприятий (52,4%). 
Следование особому образу жизни и стилистическим предпочтениям в одежде наименее 
распространённы среди молодёжи. Для данной возрастной категории ценными составляющими рок-
культуры являются музыка (85,7%) и смысловая составляющая (76,2%). Рассмотрение рок-культуры 
молодёжью происходит с позиции самовыражения (76,2%) и возможности противостояния условиям 
современного общества (38,1%). Только для 14,3% опрошенных рок-культура является источником 
дохода. 

Среди представителей среднего поколения наблюдается похожая тенденция. Особенностью 
принадлежности к рок-движению данной возрастной категории является участие в организации 
концертов и мероприятий (33,3%). Наиболее ценными составляющими рок-культуры для 
представителей среднего поколения так же являются музыка и лирика рок-песен. Стоит отметить 
важность для респондентов внешних атрибутов (11,1%) и принадлежности к рок-культуре (16,7%). Рок-
культура как способ самовыражения и источник дохода теряет свои позиции, становясь для 
опрошенных любимым музыкальным жанром (22,2%). Пониженная активность среднего поколения 
в рок-культуре может быть объяснена переосмыслением самого движения и его важности в жизни 
индивида.    

Для последователей рок-культуры старшего поколения (7,1%) основной формой проявления 
принадлежности является предпочтения определённого музыкального стиля. Из всех элементов рок-
культуры одинаково ценными для данной возрастной группы являются музыка и смысловая 
составляющая лирики (66,7%).  

Рассматривая рок-движение, стоит отметить, что оно зарождалась как радикальное, 
контркультурное образование с характерными проявлениями маргинальности (несдержанное 
поведение на сцене, резкие высказывания и т.д.). Базисным принципом рок-культуры в СССР 
являлось понимание господствующего культурного канона как чуждого и враждебного.  Подобно 
зеркалу, рок-культура отражала все изменения в жизни страны. Являясь явлением социальным, она 
могла в определённых случаях воздействовать на процессы, происходящие в обществе.  

В настоящее время рок-культура уже не является подпольным движением. Она заняла 
определённую нишу среди вокально-инструментальных ансамблей. Произошла трансформация 
рок-движения «из культуры маргинальной, психоделической, чисто молодёжной – в культуру 
общечеловеческую. В качестве аргумента данного утверждения приводятся общие выводы по 
авторскому социологическому исследования.  

Так, результат воздействия рок-культуры  на общество в недавнем прошлом, рассматривался с 
позиции появления двух групп последователей: «бунтарей» и «ценителей рок-музыки». Это 
утверждение актуально и для настоящего времени. Но, утверждение о вырождении протестной 
идеалогии в рок-культуре не имеет под собой основания, т.к. для современных представителей рок-
движения, возможность творческой самореализации, с использованием бунтарских идей и эпатажных 
образов определяется, как одна из важнейших составляющих рок-культуры.  

В понимании молодёжи рок-культура выступает, в первую очередь как движение, 
базирующееся на рок-музыке, и музыкальное направление. У представителей среднего поколения 
рок-культура ассоциируется с музыкальным направлением и только потом как одна из 
разновидностей субкультур, способствующая творческой самореализации и самовыражению. 
Представители старшего поколения так же рассматривают рок-культуру с позиции музыкального 
направления и только потом как способ самовыражения, один из видов субкультур. Оценка данного 
движения и деятельности её представителей характеризуется старшим поколением как бескультурье. 
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  О.А.  Трофименко 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ЦЕННОСТЕЙ 
 
 Идентификация современной молодежи является очень сложным процессом, в связи с 

социальными и политическими изменениями в обществе. Современная молодежь - это 
представители поколения, чье взросление пришлось не годы перестройки в Советском союзе, распада 
СССР и последующих реформ в России. Актуальность этой проблемы состоит в том, что в 
изменяющемся обществе идет переоценка культурных ценностей и норм. Это находит отражение в 
молодежной субкультуре и дает возможность понять, как оценивает молодежь свои возможности, 
каким ценностям отдает приоритеты, по каким критериям это происходит.720 

 Накопленный в различных исследованиях материал позволяет судить о том, насколько 
современная молодежь сложилась по уровню своеобразия и преемственности, отраженному в 
молодежной субкультуре, а также о том, что позитивная мотивация по отношению к реформам у 
молодежи в пять раз выше, чем у старших поколений. И вместе с тем поколение современной 
молодежи не несет потенциала развития, состояние ее растерянности отражает потерю страной 
передовых позиций в мире. По основным показателям каждое последующее поколение хуже 
предыдущего: ухудшается его здоровье, растет расслоение, сопровождаемое общим обеднением и 
ростом уровня опасности, незащищенности, безработицы .Особенно настораживает усиливающееся 
отчуждение молодежи от труда, ее ориентация на деньги, карьеру, удовольствие. 

 Трудно уйти от определения общей тенденции развития молодежи как негативной. Что ждет 
наше поколение, растущее в мире величайших соблазнов и искушений? Станет ли оно 
жизнеспособным поколением профессионалов, умеющих рисковать и приспосабливаться к 
конъюнктуре,  или окажется социальной базой фашизации общества? Перспективы развития 
молодежи в значительной степени зависят от регулирования со стороны государства, от его сильной 
молодежной политики. А все это требует научного знания, выверенной стратегии преодоления 
опасных тенденций развития молодежи, усугубляющих неустойчивость развития российского 
общества. 

 Это важно еще и потому, что проблема определения перспектив развития молодежи 
оказывается и проблемой определения перспектив развития общества в целом. Современная 
российская молодежь не хочет смотреть в прошлое, а аккумулирует высокий уровень оптимизма и 
ориентацию на буржуазное развитие. Если проанализировать качественный состав молодежи по 
таким позициям, как социальное положение, ценности, здоровье, то в итоге обозначится картина, 
которая свидетельствует о том, что наша страна далека от устойчивого развития.721 

 Роль молодежи в труде, ее трудовой потенциал остаются высокими, что не исключает 
интенсивно увеличивающейся безработицы — особенно среди молодежи, значительная часть 
которой работает в государственном секторе, который, в свою очередь, является основным каналом, 
обеспечивающим интеграцию молодежи в сферу труда. 

 На фоне всех этих проблем наиболее сложной представляется проблема духовного становления 
молодежи, а также деградация, планомерное разрушение ее исторического сознания. Поэтому 
восстановление нравственной, идейной состоятельности молодежи является основой устойчивого 
развития общества 

В России возникли новые для нашего общества критерии дифференциации молодежи 
(бедность-богатство, этническое деление), обнаружились расколотость и внутренняя 
противоречивость сознания. Эти и другие новые явления в молодежной среде требуют сложной 
системы анализа, не терпят упрощенной интерпретации. 
                                                            
720 Ю.Л.Юлдашев. Теория ценности в социологии: вчера и сегодня. М., 2001 
721 М.Шелера. Проблема ценности в философии. М., 1966 
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Говоря о ценностных ориентирах человека в правоотношениях, следует отметить, что  в период 
модернизации происходит резкая смена ценностей и норм, принятых в обществе и у его отдельных 
групп. Речь идет об устойчивых представлениях  путях достижений благ, о том, какие  являются 
наиболее  важными для всей семьи, какое экономическое и правовое  поведение предпочтительно.  

Выдвигаемые  государством ценности: мобильность, риск, креативность во многом противоречат 
особенностям исторически сложившегося российского менталитета и типа экономического 
мышления. Это, безусловно, препятствует решению задач инновационного развития. Поэтому 
эффективность экономической трансформации в России во многом будет зависеть от того, насколько 
правильно оценивается и учитывается специфика страны, ее национального хозяйства, особенности 
психологического склада  жителей. Эти особенности должны быть закреплены в праве.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что большую роль в формальных институтах играет 
высокий уровень эффективности правоприменительной деятельности государства. Как пишет А.В. 
Малько: «Меняется роль права и характер его воздействия на общественные отношения, на поведение 
субъектов. Наряду с традиционными ограничивающими средствами (запретами, обязанностями, 
наказаниями, мерами принуждения ит.п.) оно призвано более широко использовать 
соответствующие юридические нормы уже на законодательном уровне и затем эффективно 
срабатывать в процессе правореализации».718 Именно правоприменительная деятельность позволяет 
осознать личности эффективность его участия в правовых отношениях.  

Наиболее яркими примером здесь является законодательство в области миграционных 
правоотношениях, которое до сих пор требует  все еще более четкого регулирования. Оно 
представляет собой подчас сложную, многоплановую юридическую конструкцию, понимание 
которой весьма затруднительно как для иностранных граждан, так и для граждан Российской 
Федерации. Вместе с тем, его совершенствование в последнее время, привело к тому, что отношение 
населения России, как показали исследования, изменилось. 

Так, результаты исследования, проведенного экспертами Высшей школы экономики, показало, 
что: «большинство российских граждан терпимо относятся к трудовым мигрантам и признают, что 
без иностранной рабочей силы невозможно развитие отечественной экономики. Иного мнения 
придерживаются лишь 39 процентов жителей. И почти половина опрошенных не желают, чтобы 
представители коренного населения занимались уборкой улиц, ремонтом дорог и другим 
неквалифицированным трудом»719.  

Как следует из опыта модернизирующихся стран, потенциал человека раскрывается в разумно 
организованных экономических, правовых  и социальных отношениях. Поэтому, чтобы в 
современной России появился «инновационный человек», необходимо осуществить ряд мер 
правового характера. Это особенно важно, поскольку универсальные законы бытия связаны с 
законами общества, в том числе и  правовыми нормами. 

Таким образом, необходимо правовое воздействие со стороны государства на ценностные 
ориентиры человека. Оно должно обеспечить формирование благоприятного «инновационного 
климата» для условий и стимулов  инновационной деятельности. 

Это важно в первую очередь для того, чтобы законодательство не воспринималось населением, 
как «черный ящик», который к тому же не отвечает интересам основной массе людей,  а  было  бы 
стимулом изменениям в собственной жизни, а следовательно и страны. 

 
 
 

                                                            
718 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект. Саратов. Изд-во СГУ,  1994. С.58. 
719 Нелишние руки. 02.03.2012, 00:50 "Российская газета" - Федеральный выпуск №5719 (46) [электронный ресурс]. URL: 
http://www.rg.ru/2012/03/02/vizhutovich.html 
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Взаимоотношения рок-культуры и официальной культуры характеризуется, в основном, как 
независимые друг от друга. Но не меньшей популярностью пользуется точка зрения о рок-культуре 
как составном элементе официальной общепринятой культуры. Мнения об определённом 
воздействии рок-движения на общепринятую фициальную культуру придерживается в 
большинстве своём молодое поколения. Среди представителей средней и старшей возрастных групп 
данное мнение распространенно незначительно.   

Рассматривая самоидентификацию респондентов относительно рок-культуры можно сделать 
вывод. К фанатам себя относят лишь представители молодёжи и среднего поколения. Представители 
рок-культуры так же представлены данными возрастными категориями, но доля молодёжи среди них 
составляет больше половины. Интересуются данным движение в основном представители среднего 
поколения. Наименьшая заинтересованность характерна для старшего поколения.  

Проявление негативного отношение к рок-культуре наблюдается в основном у представителей 
старшего поколения, в меньшей степени у молодёжи. Респонденты среднего возраста наиболее 
терпимы к рок-движению.  

Таким образом, увлечение рок-культурой, представленное в фанатизме, принадлежности к 
данному движению характерно для молодёжи, и с возрастом имеет тенденцию к затуханию. 
Наибольше заинтересованы рок-культурой представители среднего поколения, что может быть 
объяснено их былой приверженностью к данному движению. Это также может объяснять их 
лояльное отношение к рок-культуре в отличие от представителей старшего поколения. Наибольшее 
недовольство данным движением характерно для старшего поколения. 

Общая самоидентификация относительно рок-культуры позволяет судить о преобладании 
«интересующихся» рок-движением. Наибольший интерес к рок-культуре  характерен для 
представителей среднего поколения. Число респондентов, негативно настроенных по отношению к 
рок-движению преобладает над приверженцами. Это может быть обусловлено конфликтами на 
фоне возрастных особенностей как противников (преимущественно старшего поколения), так и 
приверженцев рок-культуры (молодёжь и частично представители среднего поколения).         

Основу последователей рок-культуры составляет в основном молодёжь и в меньшей степени 
среднее поколение. Для молодёжи основными формами принадлежности к рок-культуре  выступают 
предпочтение определённого музыкального стиля и посещение андерграундных мероприятий. 
Следование особому образу жизни и стилистическим предпочтениям в одежде наименее 
распространённы среди молодёжи. Для данной возрастной категории ценными составляющими рок-
культуры являются музыка и смысловая составляющая лирики песен. Рассмотрение рок-кульутры 
молодёжью происходит с позиции самовыражения и возможности противостояния условиям 
современного общества. 

Среди представителей среднего поколения наблюдается похожая тенденция. Особенностью 
принадлежности к рок-движению данной возрастной категории является участие в организации 
концертов и мероприятий. Наиболее ценными составляющими рок-культуры для представителей 
среднего поколения так же являются музыка и лирика рок-песен. Стоит отметить важность для 
респондентов внешних атрибутов и принадлежности к рок-культуре. Рок-культура как способ 
самовыражения и источник дохода теряет свои позиции, становясь для опрошенных любимым 
музыкальным жанром. Пониженная активность среднего поколения в рок-культуре может быть 
объяснена переосмыслением самого движения и его важности в жизни индивида.    

Для последователей рок-культуры старшего поколения основной формой проявления 
принадлежности является предпочтения определённого музыкального стиля.  

Итак, среди ключевых элементов рок-культуры особую ценность для адептов играют в первую 
очередь рок-музыка и идеологическая составляющая. Принадлежность к рок-культуре и внешние 
атрибуты играют менее значимую роль в представлении приверженцев рок-культуры.  
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Исходя из этого, можно утверждать о частичном подтверждении гипотезы о ценностных 
элементах рок-движения. 

Авторское социологическое исследование показало трансформацию ценностных приоритетов 
различных поколений в оценке рок-культуры, которая находится в определенной оппозиции к 
общепринятой культуре современного общества.  

  
Д.А. Кучурина 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ГУМАНИЗМА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

  
Гуманизм – это нравственная позиция, выражающая признание ценности человека как 

личности, уважение его достоинства, стремление к его благу как цели общественного процесса. 
Принцип гуманизма вытекает из основ конституционного строя России, в которых провозглашается 
приоритет человеческой личности. Как гласит ст. 2 Конституции РФ, «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина  
-  обязанность государства»67. 

 Издание и применение уголовного законодательства – одна из форм осуществления этой 
обязанности. Принцип гуманизма в уголовном праве  реализуется, прежде всего, путем  защиты 
человека, его прав и законных интересов, иначе говоря – его безопасности от преступных 
посягательств. Гуманизм предполагает уважение человека, его интересов, признание его как личности.  

На основе такого понимания гуманизма сформулирована ст. 7 Уголовного кодекса РФ (далее- 
УК РФ). 

«1. Уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека. 
  2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь  своей целью причинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства»68.   

Принцип гуманизма всегда привлекал и до сих пор привлекает внимание научной 
общественности, ибо при любом уровне анализа он касается самых насущных проблем человеческой 
жизни. Гуманистическая цель уголовного закона и его направленность на защиту потерпевшего 
находят свое выражение, в первую очередь, в формулировании составов преступления против 
личности, предусмотренных УК РФ, а также ряда  иных  норм и институтов Общей и  Особенной 
частей. Например, повышенная охрана интересов несовершеннолетних, беременных женщин, лиц, 
находящихся в беспомощном состоянии и т.д. Как справедливо отмечает В.И. Абрамов,  принцип 
гуманизма непременно заключается в учете особых психофизических качеств несовершеннолетних, 
что находит отражение в установленных относительно последних исключений из общих правил 
привлечения к уголовной ответственности69. 

К сожалению, некоторые аспекты проблемы гуманизма остаются научно не обеспеченными. В 
частности, до настоящего времени открыты вопросы, связанные с определением понятия принципа 
гуманизма, установлением его правовой сущности, назначением в уголовном праве. 

Принцип гуманизма по отношению к  правопослушному  гражданину находит свое выражение 
в предусмотренных в УК возможностях, позволяющих правомерно, не боясь наказания, отражать 
преступные посягательства или совершать иные полезные поступки для общества.  

Принцип гуманизма, как это вытекает из законодательной формулировки, двуедин и потому 
противоречив: проявляя гуманность к потерпевшим, суд должен одновременно проявить гуманное 

                                                            
67 Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками)// URL: http://constitution.garant.ru/ 
(дата обращения 15.02.2012) 
68 Уголовный кодекс РФ // URL: http://base.garant.ru/10108000/ (дата обращения 8.02.2012) 
69 Абрамов В.И. Права ребенка в России. Саратов, 2005. С.237-297 
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От того, на сколько человек воспримет провозглашенные государством и закрепленные в праве 
ценности, зависит результат преобразований в стране. Формирующиеся правовые ценности 
личности воплощаются в правовом пространстве. Задачи инновационного этапа развития страны 
требует кардинальные изменения ценностных ориентиров человека в системе правоотношений, 
защиты его насущных прав и свобод.  

В период преобразования общества как никогда законы должны соответствовать формам бытия 
права. 

 Первая форма бытия включает в себя осознания смысла и требований принципов права 
членами данного правового сообщества. Это требует высокого качества законов, соответствие их 
современному этапу развития, когда право «заставляет» людей проявлять креативные качества. Такое 
свойство соответствует чертам правового государства, где закон является стимулом активной 
деятельности людей. 

 Вторая форма заключается в том, чтобы индивиды признавались формально равными, 
свободными и независимыми друг от друга субъектами правового типа общения. Как пишет 
Нерсесянц В.С: « С позиций либертарно-юридического правопонимания очевидно, что свобода 
индивида, свобода его воли подразумевает свободу и той воли (всеобщей воли свободных индивидов – 
граждан государства), которая представлена в правовом законе (позитивном праве)»716.  

 При этом закон должен быть правовым, поскольку  формы существования неправового закона 
не могут быть признаны формами существования права. 

В таком  случае  человек осознает, что закон создает ему равные с другими условия 
жизнедеятельности и позволяет воплотить свои устремления, которые совпадают с целями общества.  

 При таких условиях будет происходить переоценка предметно – воплощенных ценностей 
среди населения, порождая новые идеалы.    

Немаловажно в такой ситуации учитывать социальный интерес. Это произойдет, когда в 
правовых нормах его увидят социальные субъекты, что приведет к появлению новых элементов 
общественного бытия. Для того, чтобы человек захотел быть мобильным ему необходимо создать 
систему социальных гарантий, закрепленных в законодательстве, которые должны быть реальными. 
Они должны отвечать требованиям справедливости. Только в таком случае появится стремление к 
переменам, к самостоятельности, к риску, поскольку это станет престижным, необходимым.   

Ценным в области проведения реформирования является зарубежный опыт. Так Франклин 
Рузвельт, претворяя реформы в США в 1935 году, обратился к простым американцам, понимая 
важность людского ресурса.  

Он призвал их поддержать реформы, проводимые “сверху” в интересах “забытого человека”, 
давлением “снизу” и это имело колоссальный успех. 

Третья форма заключается  в равном и справедливом порядке приобретения и реализации прав 
и обязанностей всеми субъектами, когда роль человеческого потенциала проявится в полной мере. 

Нашим государством поставлена задача создания инновационного общества, где необходимо 
«стать адаптивным к постоянным изменениям». Вместе с тем, природа человека такова, что обычно 
люди не стремятся к риску. И для создания условий к  постоянным изменениям велика роль 
личностной формы бытия права. Сюда включается смена  представлений людей о благах, правах в их 
жизни, собственном благополучии. 

Право должно предметно воплотить новые главные категории, доказав человеку, что он главный 
среди них. При этом следует учесть, что: «человек — это существо долженствующее, постоянно 
соотносящее свои действия с идеальными образцами и тем самым устремляющееся к этим образцам, 
трансцендирующее к ним».717 
                                                            
716 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства.  М.: ИНФРА , М, 2009.  С. 6 
717  Эвандро Агацци Человек как предмет философского познания. [электронный ресурс]. URL: 
http://anthropology.rchgi.spb.ru/forum/agazzi.htm 



306 
 

случае исследователь был бы обречен просто пассивно регистрировать и протоколировать факты, 
нигде не имея возможности перейти на качественно иной уровень понимания – на уровень 
обобщения и концептуализации.  

В современной литературе прослеживаются две тенденции в исследовании проблематики 
Homo Economicus. Первое понятие предполагает Homo economicus в рассматриваемом нами здесь 
смысле, то есть как чисто теоретическую модель, сумму антропологических предпосылок и 
допущений, взятых в их предельном виде. Другими словами, речь идет о Homo economicus как о 
научной идеализации. Во втором же случае рассуждают о Homo economicus как о неком типе 
личности, с соответствующим типом поведения, способностями, склонностями и ценностными 
предпочтениями.  

Это второе понятие мы можем назвать «психологизированным» вариантом исходной модели, с 
тем лишь уточнением, что в данном случае речь идет о психологических аспектах сугубо 
экономического поведения. В целом эти два этих понятия можно различить как экономическую 
модель человека и образ человека в экономической теории. Они относятся друг к другу как 
концептуальное понятие к его эмпирической реализации, и именно поэтому различны будут сами их 
логический и онтологический статусы. Homo economicus как тип личности  - это результат описания 
наблюдаемой реальности, в качестве же теоретического конструкта он является уже результатом 
логического обобщения и научного абстрагирования от наблюдаемой реальности. Смешение этих 
двух понятий, использование одного на месте другого, может привести к существенным 
исследовательским трудностям и противоречиям. То, как в действительности работает и 
функционирует рациональность Homo economicus, может относительно расходиться с теми 
концептуальными условиями и теоретическими предписаниями ее работы, которые 
сформулированы в рамках соответствующей концепции. Нельзя не упомянуть о том, что смешение 
этих двух аспектов порождает массу критических выпадов против современного экономического 
человека как такового, когда символической конструкции – каковой исходно и является 
рассматриваемая нами модель – приписываются по существу психологические качества людей в их 
повседневной жизни. 

 
С.В.  Стрыгина 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЧЕЛОВЕКА  В СИСТЕМЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Успех проводимых реформ в любом государстве во многом зависит от того, насколько 
гармоничны государственные и личностные ценности, регулируемые правом. Пути преобразования  
намечает государство, а воплощает эти планы личность, вступая в правовые отношения.  
На современном этапе перед Россией стоит задача инновационного развития, о чем говорится в 
«Стратегии инновационного развития России до 2020 года».715  В ней  речь идет о способности и 
готовности к разумному риску, креативности и предприимчивости, умению работать самостоятельно, 
а также о готовности к работе в команде и высококонкурентной среде.  

«Стратегии инновационного развития России» говорит об осуществление модернизации всех 
сторон жизни общества, где главную роль должен играть человек – творец, обладающей сильной 
мотивацией для проведения преобразований. Именно мотивация -  основа для вступления 
индивидов в правоотношения. Стимулом здесь выступают различные социальные ценности, которые 
являются объектом правоотношения. Сознательно-волевой элемент правоотношения развивается по 
схеме: потребность - интерес - цель - задача - результат. 

                                                            
715 Распоряжение от 8 декабря 2011 г. №2227-р  «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года». [электронный ресурс]. URL: http://government.ru/gov/results/17449/ 
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отношение и к преступнику. Противоречие снимается тем, что гуманное отношение к преступнику 
служит одним из важнейших средств предупреждения преступлений. Сознавая, что получил 
справедливое наказание и гуманную меру репрессии, правонарушитель легче осознает негативность 
совершенного, будет стремиться быстрее исправиться, не озлобится, что очень важно для 
профилактики преступлений.  

Ш.Л. Монтескье в своих «Персидских письмах», первое издание которых вышло в далеком 1721 
году, высказал твердую мысль о том, что лишь уверенность в неизбежности наказания, но никак не его 
суровость способна отвратить от совершения преступления70. 

В свою очередь предупреждение преступления  -  важнейшее средство защиты граждан и всего 
общества от преступных посягательств. Внешне кажущееся противоречие принципа гуманизма,  в 
сущности, направлено на благородные цели – защиту человека от преступных посягательств. 
Реализация указанной двуединой направленности принципа гуманизма в УК РФ решается с 
помощью ряда институтов, обеспечивающих дифференциацию ответственности: применение 
строгих наказаний к  опасным преступникам и более мягких мер – к тем, кто впервые совершил не 
столь серьёзное преступление. Таковы, с одной стороны, статьи об организованной преступности, о 
наказании рецидивистов, о совокупности преступлений, об отягчающих обстоятельствах, а с  другой – 
об обстоятельствах, смягчающих ответственность, о назначении наказания ниже низшего предела, об 
условном осуждении, об освобождении от уголовной ответственности и наказания, об амнистии, 
помиловании и др. 

Наиболее ярко принцип гуманизма реализуется в уголовном праве. Подобное положение 
обусловлено возможностью применения достаточно жестких санкций при наступлении уголовной 
ответственности и как следствие необходимостью особой защиты прав личности. 

Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»71 в 
нашей стране была предпринята очередная попытка гуманизации  уголовного законодательства. 

Так, к преступлениям небольшой тяжести отнесены теперь умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет (ранее - двух лет) 
лишения свободы, а к преступлениям средней тяжести - в том числе неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание превышает три года (ранее - два года) лишения 
свободы. Кроме того, новым законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности 
лиц, впервые совершивших такие экономические преступления, как уклонение от уплаты налогов 
или сборов с физического лица, с организации, неисполнение обязанностей налогового агента, если 
ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, был полностью возмещен.  

Декриминализированы некоторые деяния, не представляющие серьезной угрозы обществу, 
такие как клевета, оскорбление и др. За данные деяния установлена административная 
ответственность. 

В Уголовном кодексе РФ снимаются минимальные пределы наказания по ряду статей. 
Минимальные пределы убираются для таких видов наказаний, как лишение свободы, арест, 
исправительные работы, ограничение свободы. Также для некоторых статей вводится в качестве 
альтернативного наказания штраф и исправительные работы (ст. ст. ч.1 179, ч.3 180, ч.2 181, ч.1 195;  ч.1 
107, ч.1 108, ч.1 109 УК РФ и т.д.). В данных статьях такого наказания раньше не было. 

Основным критерием для принятия решения о сроке наказания будет теперь тяжесть 
последствий, то есть теоретически, если преступление не причинило существенного ущерба, то 

                                                            
70Елинский А.В. Справедливость уголовной ответственности и наказания в решениях Конституционного Суда России// 
Конституционное и муниципальное право, 2010. С.62 
71 ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 07.12.2011 N 420-ФЗ. //URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/ (дата обращения 20.02.2012) 
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наказание должно быть ближе к минимуму, если же последствия серьезные, соответственно наказание 
будет ближе к максимуму. 

Однако на практике могут возникнуть трудности, связанные с реализацией новых положений 
УК РФ, в частности касающихся  снятия минимального предела наказания по некоторым статьям (ст. 
ст.111 ч.4, 138 ч.2, 158 ч.3, 161 ч.2, и т.д.). Снижение минимального предела наказания до нуля по многим 
статьям не решит в полной мере проблему гуманизации уголовной ответственности, учитывая 
высокий уровень коррупции в нашей стране. Правильно понимаемый  гуманизм  предполагает  
применение строгих мер наказания  к  тем, кто грубо нарушает закон. 

 В заключении необходимо отметить, что нашему государству, несомненно, предстоит процесс 
дальнейшей гуманизации уголовно-правовой системы. Очевидно, что этот процесс может быть 
плодотворным,  лишь при условиях  всестороннего учета криминальной обстановки в стране, 
повышения уровня профессионализма работников правоохранительных органов, а также  
укрепления правосознания должностных лиц и граждан. 

 
И.В. .Лобанов  

 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ –  

ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Деятельность органов власти любого уровня  связана с достижением общей цели всего 

Российского государства – повышением уровня жизни его населения, как сказано в Преамбуле 
Конституции РФ – «стремясь обеспечить благополучие и процветание России». На это нацелены 
усилия прошлых, настоящих и будущих поколений россиян, независимо от их места жительства в 
различных субъектах РФ. Эта цель является определяющей для высшего руководства страны. 
Президент РФ В.В. Путин так сформулировал долгосрочную стратегию развития государства: 
«Россия  должна стать самой привлекательной для жизни страной. И, уверен, мы сможем сделать это, 
не жертвуя настоящим ради так называемого светлого будущего, а напротив – день за днем улучшая 
благополучие людей»72. 

Итоги десятилетия с 2000 по 2010 год свидетельствуют: уровень жизни россиян повышается.  
Согласно официальным данным, за десять лет средняя зарплата по стране выросла с 2,2 тысяч рублей 
до 21 тысячи рублей.  Средний размер пенсий увеличился с 694 рублей до 7,4 тысяч рублей. Однако 
большая часть повышения доходов населения нивелирована инфляцией и ростом цен, который за 
данный период составил 210%, а услуги ЖКХ подорожали почти на 800%. 

Статистика говорит о том, что количество бедных в России уменьшилось на 16%.  Тем не менее 
успокаиваться рано, так как  сейчас в стране проживает 18,5 миллионов людей, доходы которых ниже 
прожиточного минимума (13,2% населения) - тогда как для развитых стран нормальный показатель 
бедности соответствует отметке в 5-6%.73 

В современной  научной литературе в качестве основных причин, обуславливающих низкий 
уровень благосостояния российских граждан, называют низкий уровень обеспеченности 
качественными продуктами питания и другими потребительскими товарами первой необходимости;  
ухудшение состояния жилого фонда, снижение доступности жилья и жилищно-коммунальных 
услуг; сокращение качества и снижение доступности образования, здравоохранения и др. Именно для 
ликвидации этих причин  была разработана  Правительством Российской Федерации по поручению 
Президента РФ в 2008 году Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
                                                            
72  О стратегии развития России до 2020 года. Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на расширенном 
заседании Государственного совета. М., 2008. С.12. 
73 www.bal-con.ru . дата обращения 20 мая 2012 года 
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государственно-деспотической), автор задается вопросом: «…каким образом можно сводить политико-
экономические системы к столь простой схеме? Разве это не искажает до неузнаваемости сложность 
политических систем? Напротив, эта дихотомия критически важна. Никто не оспаривает того факта, 
что в исторической перспективе разница между политическими системами была разницей в степени - 
на свете никогда не существовало чистого образца совершенного рынка или абсолютной деспотии. 
Но чтобы анализировать реальные «смешанные» образцы, нужно разделить их на полярно 
противоположные составляющие».711  

 Отметим, что излишне буквальное, натуралистическое истолкование таких предельных 
понятий чревато серьезными заблуждениями. В рамках нашего рассмотрения важно отметить, что все 
эмпирически наблюдаемые формы экономической жизни учёный помещает в пространстве между 
предельными понятиями. Эти последние, со своей стороны, выполняют объяснительную функцию 
по отношению к любой наличной экономической ситуации. 712 

 Вообще же, принимая во внимание такую характеристику модели Homo economicus, как 
идеализация, представляется вполне возможным обозначить ее методологический статус как 
«идеальный тип». Это широко используемое в современных социальных науках понятие, как нам 
представляется, обладает большой эвристической ценностью. Его автор, М.Вебер, под «идеальным 
типом» понимает определенную логическую конструкцию, обладающую внутренними 
смысловыми связями: «Он создается посредством одностороннего усиления одной или нескольких 
точек зрения и соединения диффузно и дискретно существующих единичных явлений, которые 
соответствуют тем односторонне выделенным точкам зрения и складываются в единый мысленный 
образ. В реальной действительности такой мысленный образ в его понятийной чистоте нигде 
эмпирически не обнаруживается; это – утопия».713 Что же касается специфического статуса научного 
исследования, которое по необходимости будет оперировать именно «идеальными типами», то Вебер 
видит его задачу в том, «…чтобы установить в каждом отдельном случае, насколько действительность 
близка такому мысленному образу или далека от него…»714, то есть в какой степени реальные, 
эмпирически наблюдаемые экономические и социальные процессы соответствуют 
сконструированному ученым общему понятию.  

Можно обратить внимание, что в этом своем рассуждении немецкий социолог выделяет как бы 
две стороны, которые формируют базовые идеализации, конструкты и абстракции социальных наук. 
Во-первых, это концептуальная составляющая любой теории, в которой, в соответствии с заданными 
целями исследования, произвольно сгущаются и преувеличиваются отдельные аспекты 
рассматриваемого явления («одностороннее усиление одной или нескольких точек зрения»). 
Разумеется, в таком виде они не существуют в действительности, и, кроме того, ряд других аспектов 
того же явления, которые при данной исследовательской задаче не составляют предмета интереса 
исследователя, по необходимости отойдет на второй план. Во-вторых, на стороне уже самих реальных 
явлений, исследователь также осуществляет некоторую селекцию. Те явления, которые соответствуют 
выделенным в понятии аспектам, перегруппируются и объединяются на этой новой основе 
(«складываются в единый мысленный образ»).  

Несколько обобщая можно сказать, что такая селекция понятийных аспектов и реальных сторон 
изучаемого предмета – необходимое условие концептуального изучения любого эмпирического 
явления. Только тогда теория получает объясняющую силу для реальных явлений, - в противном 

                                                            
711 Ротбард М. Власть и рынок. Государство и экономика. – Челябинск: Социум, 2003. 415 с. 
712  Сорочайкин А.Н. Homo economicus: антропологические предпосылки и эпистемологические 
допущения экономических теорий: монография. – Самара: ООО «Офорт», 2009. 352 с. 
713 Вебер М.  «Объективность» социально-научного  и социально-политического познания // Избранные произведения / 
М.Вебер. – М.: Прогресс1990. С.390-391 
714 Там же. 
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 Согласно взглядам Л. Мизеса, абсолютно рациональное человеческое поведение было бы 
возможно только в условиях совершенного рынка, и если соответствующая антропологическая 
модель в отдельных случаях не работает, то это может означать только несовершенство самого рынка, 
искажающее влияние на него определенных внешних факторов.709 Иначе говоря, «экономический 
человек» требует для себя в качестве своего условия столь же совершенного и рационально 
прозрачного рыночного механизма. Идеальный, рационально устроенный рынок и «экономический 
человек» - взаимокоррелирующие понятия, и оба они оказываются  по одну сторону оппозиции 
«теория – действительность», а именно – на стороне теоретических конструкций и идеализаций. 
Поскольку же идеальный рынок во всей своей чистоте в принципе недостижим, то и от модели 
«экономического человека» было бы неверным ожидать описания индивидуальных эмпирических 
процессов выбора и принятия решений. «Экономический человек», таким образом, - это обобщенное 
изображение идеального экономического поведения в ситуации «als ob». 

 Вообще же, идеализация как одна из важнейших составляющих любого научного 
инструментария, имеет в виду прежде всего логические и онтологические основания того или иного 
феномена, а не собственно описание его фактического состояния. Так, к примеру, Дж. Ролз 710, вполне 
в кантовском духе, описывает предельные основания и необходимые условия, при соблюдении 
которых возможна экономическая справедливость. При этом Ролз в известной мере вынужден 
абстрагироваться от наличного политического и исторического контекста экономических процессов, 
поскольку они в данном случае относятся к привходящим обстоятельствам, которые способны 
исказить теорию. Ученый всего лишь выстраивает своеобразные фундаментальные матицы 
экономической деятельности, что же касается конкретного их содержательного заполнения, то оно 
значительно сложнее и многообразнее, нежели любые теоретические построения. И данное 
обстоятельство вовсе не говорит о какой-то ущербности научного исследования, - оно всего лишь 
обозначает его необходимые границы.  

 В контексте наших рассуждений необходимо сказать о ближайшем методологическом 
«родственнике» интересующей нас здесь антропологической модели. Речь идет о базовых 
предпосылках, лежащих в основании другой науки о человеческой деятельности – социологии. 

 Одна из важнейших моделей человека, которую породили современные социальные науки, 
образует собой комплекс философско-экономических и антропологических представлений, 
объединенных под именем «Homo Sociologicus». Как представляется, существует прямая 
«генетическая» связь этого понятия с марксистской концепцией классов. Во всяком случае, подобие на 
структурном уровне налицо: в обоих случаях агент экономического действия действует под влиянием 
не сугубо экономических факторов. Если в первом случае это была логика классовых и 
производственных отношений, то теперь, в рамках концепции Homo Sociologicus, речь идет о 
социальных институтах. Общее же в обоих случаях сводится к тому, что экономическое поведение 
здесь управляется закономерностями и процессами, которые ни волей, ни сознанием самих агентов 
экономического действия (именно в качестве таковых) не контролируются.  

 Впрочем, вернемся теперь к модели экономического человека. Мотивы, нормы и ценности, 
которыми руководствуются разнообразные агенты экономической деятельности в хозяйственных 
взаимодействиях, во всем их эмпирическом разнообразии, не составляют ее предмета. Поэтому здесь 
уместными оказываются обобщающие методы и процедуры: идеализация, конструирование и 
абстракция. 

 Своеобразным подтверждением методологической необходимости выделения абстрактных 
типов может служить высказывание представителя неоавстрийской школы М.Ротбарда. Выводя все 
многообразие экономических ситуаций из противостояния двух политических систем (рыночной и 

                                                            
709 Мизес Л.  Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. – Челябинск: Социум, 2005. 
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Российской Федерации на период до 2020 года.74 Политико-правовое значение данного документа 
подчеркивает Кондрашова, указывая, что послания, концепции, стратегии, доктрины, основные 
направления призваны развивать и дополнять нормы Конституции и законов, обеспечивая их 
практическую реализацию через определенное идеологическое насыщение и предложение 
конкретного долгосрочного плана мероприятий, направленных на достижение целей, решение 
задач, поставленных перед государственными структурами в конкретной сфере жизни75. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года указывается, что «стратегической целью является достижение уровня 
экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой 
державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и 
надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав 
граждан». При этом уровень доходов и качество жизни россиян к 2020 году достигнет показателей, 
характерных для развитых экономик, что означает высокие стандарты личной безопасности, 
доступность услуг образования и здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень 
обеспеченности жильем, доступ к культурным благам и обеспечение экологической безопасности. 

Обобщающий показатель уровня жизни - валовой внутренний продукт на душу населения по 
паритету покупательной способности - увеличится с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 процента 
от среднего уровня государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития) до 
более чем 30 тыс. долларов США в 2020 году (70 процентов). 

Необходимый уровень благосостояния российских граждан, в соответствии с поставленными в 
Концепции задачами,  может быть обеспечен при достижении следующих целевых ориентиров:  
дифференциация населения по уровню доходов (соотношение доходов 10% самых богатых и 10% 
самых бедных) снизится с 16,8 раза в 2007 г. до 12 раз в 2020 г.; адресность выплаты социальных пособий, 
привязанных к уровню доходов населения (объем средств, поступающих реально нуждающимся 
семьям), достигнет к 2012 г. в среднем по стране 70 - 80% (в 2007 г., по экспертным оценкам, - 40 - 50%), а 
охват бедного населения государственными социальными программами к 2020 г. достигнет 100% (в 
2007 г., по экспертным оценкам, - 60%). Достижение этих высоких показателей уровня жизни будет 
сопряжено со значительными трудностями. По мнению Ю.В. Кима: «Разговор о высоких стандартах 
качества жизни не есть затея дополнительного обременения государственной казны. У государств 
никогда не было и не будет средств в объеме, позволяющем «облагодетельствовать» по достоинству 
всех граждан. Речь о другом - о выработке адекватных подходов к диагностике уровня жизни, 
постановке стратегии развития и создания необходимых экономических условий для стабильного 
роста благосостояния общества»76.  

Современное российское государство, которое стремится к достижению высоких стандартов 
жизни, должно руководствоваться важнейшим принципом демократии о том, что свобода является 
приоритетом демократического государства. Это относится к проявлениям свободы во всех сферах 
жизни: политической, экономической, личной. Именно поэтому в Концепции много говорится  о так 
называемом среднем классе, который в системе социальной стратификации занимает 
промежуточное положение между элитой и бедным населением. Средние классы представляют 
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собой оплот ценностей современного общества, они – основные носители традиций, норм и знаний77. 
Рост экономики будет опираться на активные социальные сдвиги, связанные с ростом среднего класса 
и креативных созидательных слоев общества. Доля среднего класса повысится с 22% в 2010 году до 37% 
в 2020 году и 48% в 2030 году78.  

Реализация данной концепции возложена не только на федеральные органы власти, но и на 
региональные и местные. В этой связи необходимо помнить, что принцип субсидиарности 
предполагает не только то, что финансовые и другие проблемы, связанные с повышением 
благосостояния жителей должны решаться на том уровне, на котором они возникают, но и то, что 
доходы регионального и местного бюджетов, предназначенные для решения социальных проблем, 
должны преимущественно оставаться именно  на этих уровнях, а не изыматься в федеральный 
бюджет. Принцип субсидиарности должен удачно сочетаться с принципом децентрализации  в 
целях роста уровня благосостояния жителей субъектов Федерации и муниципальных образований. 
Именно при этом условии будет достигнута цель функционирования Российского государства – 
качественное и полное повышение уровня благосостояния россиян.  

 
Н.Н. Ломакина 

 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И РАЗУМНОСТЬ БАНКА И КЛИЕНТА ПРИ ВЕДЕНИИ СЧЁТА 

ДОЛЖНИКА В УСЛОВИЯХ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА 
 
Добросовестность и разумность как принцип деятельности участников гражданского оборота, 

закреплённый в Гражданском кодексе Российской Федерации, имеет не только частно-правовую 
природу, но и содержит публично-правовые аспекты, в частности, в правовом регулировании 
банковской деятельности, заключающиеся в обеспечении надлежащего режима законности и 
обеспечения должного уровня правопорядка  субъектов финансово-правовых отношений. 
Доктринальное исследование принципа добросовестности и разумности субъектов банковских 
правоотношений весьма актуально и востребовано как с научно-теоретических, так и практических 
позиций, поскольку вопросы формирования правомерного поведения в сфере денежно-кредитных 
отношений являются одной из политико-правовых ценностей в системе гуманитарных ценностей. 

В указанном аспекте заслуживает поддержки позиция о том, что выяснение правовых 
принципов (принципов системы российского права, отдельных его отраслей или институтов) имеет 
большое научное и практическое значение, так как правовые принципы, во-первых, выражают 
сущность права (следовательно, построение правотворческой политики на основе принципов права 
закономерно ведёт к совершенствованию законодательства); во-вторых, определяют характер 
толкования и применения норм права, тем самым оптимизируя правоинтерпретационную и 
правоприменительную политику; в третьих, обеспечивают разрешение дел, возникших из 
отношений, не урегулированных нормами права (другими словами, устанавливаются чёткие 
границы и пределы применения аналогии закона и права, что, в свою очередь, позволяет 
оптимизировать процесс защиты нарушенных либо оспоренных прав граждан, не дожидаясь 
внесения соответствющих изменений в действующее законодательство); в четвёртых, благодаря 
строгому осуществлению всех форм и средств реализации правовой политики на базисе соблюдения 
основополагающих постулатов права, в качестве которых, безусловно, и выступают принципы права, 
позволит повысить её эффективность, так как она (правовая политика) в том числе будет отвечать 
общим представлениям большинства граждан России о справедливости, нравственности, законности 
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самим себе. Культура есть совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов их 
созидания, в которых закрепляются и передаются от поколения к поколению достигнутые результаты 
деятельности людей в различных областях общественной жизни.706 

Деятельность молодёжи в политической сфере представлена системой политических идей, 
способов и норм поведения, а также специфическими учреждениями. Они должны приобрести  
опыт, в них закрепляются память и навыки деятельности отдельных людей и социальных групп по 
регулированию своих отношений в рамках политически организованного сообщества. Совокупность 
стереотипов политического сознания и поведения молодёжи, присущих  данным социальным 
субъектам и обществу в целом, и составляют политическую культуру, следовательно, политическая 
культура молодёжи есть исторически сложившиеся, относительно устойчивые политические 
представления, убеждения и ориентации, а также обусловленные ими модели и нормы 
политического поведения. Политическая культура молодёжи - составная часть общей культуры, 
совокупный показатель политического опыта, уровня политических знаний и чувств молодёжи, 
образцов поведения и функционирования политических субъектов, является показателем 
политического образа  страны.707  

Особенность политической культуры молодёжи заключается в том, что она определяет не саму 
политику или политический процесс, а понимание и  восприятие: в политической сфере очень часто 
значимость приобретают не только реальные действия государства, но и то, как они оцениваются и 
воспринимаются обществом. Политическую культуру можно рассматривать в качестве посредника 
между политическим миром и средой, обеспечивающим взаимодействие между областями 
социальных отношений, культурными нормами, стереотипами и политическими процессами. 

Таким образом, политическая культура  молодёжи современного российского общества 
находится в состоянии своего становления, испытывая серьезное воздействие со стороны 
геополитических и исторических факторов и радикальных преобразований, происходящих в нем 
сегодня. 

 
А.Н. Сорочайкин 

 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «HOMO ECONOMICUS»  

(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 
 
Сразу подчеркнём, что «экономический человек» – это теоретическая модель человека, из 

которого элиминированы все психологические и духовные мотивации и качества, не относящиеся к 
экономической деятельности. Под рубрикой «человек экономический» перед нами предстает 
результат сведения (в методических целях) его поведения к рациональной целесообразной 
деятельности, условий и обстоятельств этого поведения – к наличию ограниченных экономических 
ресурсов, а его мотивов – к нацеленности на извлечение возможного максимума полезности из данных 
условий. 

 «Человек экономический» - это, в известном смысле, идеализация, то есть моделирование 
человеческого поведения в ситуации с сослагательной модальностью «als ob» («как если бы»): как если 
бы в своем повседневном существовании человек действовал исключительно под влиянием 
экономического принципа, преследуя только экономический интерес и не считаясь со всеми 
прочими своими и чужими мотивами и интересами. Соответствующая этой антропологической 
модели концепция эффективной рациональности развертывает все предельные логические 
следствия такого поведения.708 

                                                            
706 Новая философская энциклопедия: В 4х.тт.- М.:Мысль,2000 
707 Мухаев Р. Теория политики: учебник для студентов вузов. [Текст]М., 2009. С.252-254. 
708  Сорочайкин А.Н.  Homo economicus: антропологические предпосылки и эпистемологические 
допущения экономических теорий: монография. – Самара: ООО «Офорт», 2009. 352 с. 
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живущих на земле не может считать свою веру совершенной и законченной – ни по глубине и объему 
ее, ни по ее содержанию».705 

Отличия идеологии и веры можно сформулировать следующими ключевыми положениями: 
 Природа идеологии основана на знаке, вера – в символе;  
 Идеология бессознательна, вера, напротив, предполагает сознательное, волевое, духовное 

движение, стремление к Богу; 
 Идеология имманентна миру, вера – трансцендентна; 
 Идеология имеет дело не с самой действительностью, но с иллюзорной реальностью, вера 

проникает в ткань жизни; 
 Вера – процесс переживания, идеология – процесс репрезентации; 
 Идеология ориентирована на массу людей, формируя у них константные, устойчивые 

стереотипы, концентрирующиеся в интерсубъективном пространстве дискурса, тогда как вера – 
индивидуальна, субъектна, сконцентрирована в экзистенции личности; 

 Вера – положительное, утверждающее начало личности, идеология, напротив, отрицает и 
отвергает человека как личность; 

 Идеология – тирания, притупляющая иммунитет личности, избавление от ее власти требует 
усилий, чутья и духовной интуиции, тогда как вера – преображение, приносящее в душу гармонию, 
основана на открытом стремлении человека, а не сопротивлении; 

 Идеология – моносемична, это тирания одного смысла, вера – неисчерпаемо полисемична. 
 «Действительное» отношение к Богу, перманентный праксис сакрального отношения к миру – 

это единственно возможный способ выхода из-под какого-либо влияния, идеологии, власти. Именно 
вера, неотъемлемыми спутниками которой являются надежда, любовь, самосовершенство и 
стремление к Богу, предостерегают от опасностей убеждений, заблуждений, фанатизмов и прочих 
«идолов» сознания.  

 
Е.В. Сайганова  

 
ВЛИЯНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ  

КУЛЬТУРУ МОЛОДЕЖИ 
 
Вопросами изучения политической культуры молодежи занимаются различные учёные, так как 

она занимает важнейшее место в системе общественных отношений. Обусловлено это, прежде всего, 
тем, что такая категория как - молодежь представляет собой особую, обладающую рядом 
специфических характеристик, социальную группу, от которой во многом зависит будущее страны. 
Современное российское общество переживает  непростой этап в реформирование всех сфер и 
сторон жизни общества,   как пройдут все эти процессы   и в каком направлении  будет дальше  
двигаться  общество, зависит в значительной степени и от участия молодежи. 

Но для начала хотелось бы дать несколько определений и понятий политической культуры, 
некоторые авторы насчитывают около 30 определений. Сам термин «политическая культура” 
впервые был введен в оборот немецким философом-просветителем, учёным И.Г.Гердером (1744-1803). 
Подходить к рассмотрению данного понятия целесообразно на основе изучения более общего 
понятия — культура. Этот термин имеет латинское происхождение, и изначальный его смысл — 
возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание. Другие авторы  философии культуру 
определяют, как специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, 
представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и 
учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к 
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ит.д.; и наонец, в-пятых, правовые принципы имеют огромное воспитательное значение, играют 
важную роль в формировании правосознания граждан79. 

Баланс публично-правовых и частно-правовых интересов в правоотношениях по банковскому 
счету обеспечивается в числе прочих процедур деятельностью банков по снижению правовых рисков 
при открытии и закрытии банковских счетов, проведении операций по банковскому счету в 
соответствии с договором, законодательством, условиями делового оборота, что наглядно проявляется 
при анализе режима банковского счета в условиях процедур банкротства. Поскольку Банк России не 
наделен правом официального разъяснения федерального законодательства, принимая во внимание 
то обстоятельство, что к компетенции Банка России законодательно не отнесено регулирование 
вопросов несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов, представляется 
проблематичным реализация предложений кредитных организаций об издании Банком России 
нормативного акта о правовом режиме банковского счёта хозяйствующих субъектов в условиях 
процедур банкротства. Современные реалии социально-экономической и политико-правовой жизни 
свидетельствуют о возрастающем значении должной реализации в деятельности кредитных 
организаций на постоянной основе Рекомендаций Банка России об организации управления 
правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских 
группах (Письмо Банка России от 30.06.2005 № 92-Т)80.  

Изложенное ставит вопрос о качестве банковского законодательства. Как справедливо отмечается 
в литературе, «проблема “принципов законодательства” ни в общей теории права, ни в отраслевых 
науках не получила должного освещения», в то время как «выделение принципов законодательства в 
качестве самостоятельного института в науке теории государства и права, отраслевых юридических 
науках, а также анализ их взаимосвязи с принципами права лежит в плоскости соотношения права 
(содержательной стороны) и законодательства как формы его выражения», при этом важно отметить, 
что «законодательство» рассматривается в широком смысле – как совокупность действующих в стране 
нормативных правовых актов81. Поэтому отражение в нормативных актах Центрального банка 
Российской Федерации как источников финансового права принципа добросовестности и 
разумности субъектов банковских правоотношений имеет важное значение для формирования 
правовой среды в сфере денежно-кредитной политики. 

В соответствии с Инструкцией Банка России от 14 июня 2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»82 (далее – Инструкция № 28-И), конкурсный 
управляющий (ликвидатор) проставляет на карточке с образцами подписей и оттиска печати, 
соответственно, оттиск печати конкурсного управляющего (ликвидатора). Тем самым действующие 
банковские правила прямо распространяют на конкурсного управляющего (ликвидатора) порядок 
открытия расчетных счетов юридических лиц, в частности, при оформлении карточки с образцами 
подписей и оттиска печати. Из норм абзаца 1 пункта 5 статьи 20, пункта 1 статьи 129 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» 83  следует, что на конкурсного управляющего 
                                                            
79 Пузиков, Р.В. Доктринальное осмысление понятия, места и роли принципов права в современной правовой политики / Р.В. 
Пузиков // Принципы российского права: общетеоретический и отраслевой аспекты / [Н.И. Матузов, А.В. Малько, К.А. Струсь 
и др.]; под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ 
ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. С. 86-87. 
80 Письмо Банка России от 30 июня 2005 года № 92-Т «Об организации управления правовым риском и 
риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах» //Вестник Банка 
России. 2005. № 34. 
81  Зелепукин, А.А. Принципы российского законодательства / А.А. Зелепукин // Принципы российского права: 
общетеоретический и отраслевой аспекты / [Н.И. Матузов, А.В. Малько, К.А. Струсь и др.]; под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько; 
ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 
права», 2010. С. 145, 146. 
82 Инструкция Банка России от 14.09.2006. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» 
(Зарегистрировано в Минюсте 18.10.2006 № 2006 № 8388) // Вестник Банка России. 2006. № 57.  
83 СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190. 
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распространяются требования законодательства, предъявляемые к руководителю организации – 
должника, поэтому при осуществлении расчетно-кассового обслуживания в банке конкурсный 
управляющий обязан представить документы, подтверждающие полномочия единоличного 
исполнительного органа юридического лица (подпункт «е» пункта 4.1. Инструкции Банка России № 
28-И), а именно: заверенную копию определения арбитражного суда, рассматривающего дело о 
банкротстве, о продлении конкурсного производства, в котором должно быть указано на 
продолжение исполнения ранее утвержденным конкурсным управляющим своих полномочий.  

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор 
банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время. Однако, при отсутствии 
карточки с образцами подписей и оттиска печати конкурсного управляющего кредитная 
организация не может удостоверить подлинность подписи последнего на заявлении о закрытии 
банковского счета, а, следовательно, лишена возможности установить действительную волю клиента 
по закрытию банковского счета.  

Кредитные организации Саратовской области в ходе практической деятельности 
ориентируются на сложившуюся в банковском сообществе правоприменительную практику. 
Учитывая в этой связи позицию, изложенную в Указании Банка России от 05.07.2007 № 1853-У84, о том, 
что для подтверждения права осуществлять операции по корреспондентскому счету (субсчету) 
ликвидируемой кредитной организации (ее филиала), открытому в подразделении расчетной сети 
Банка России, арбитражный управляющий, аккредитованный при Банке России и утвержденный 
(назначенный) арбитражным судом в качестве конкурсного управляющего (ликвидатора), 
представляет в соответствующие подразделения расчетной сети Банка России следующие документы: 
копию решения (определения) арбитражного суда об утверждении (назначении) конкурсного 
управляющего (ликвидатора), заверенную в установленном порядке; документ, предоставляющий 
уполномоченному лицу право второй подписи, подписанный конкурсным управляющим 
(ликвидатором); карточку с образцами подписей и оттиска печати, оформленную в порядке, 
установленном главой 7 Инструкции Банка России № 28-И, с оттиском печати конкурсного 
управляющего (ликвидатора). При этом в карточке указываются лица, наделенные правами первой 
подписи – конкурсный управляющий (ликвидатор) и второй подписи (при наличии такого лица).  

Исходя из этого, кредитные организации Саратовской области в договоры банковского счета, 
заключаемые с юридическими лицами, как правило, включают условие о своевременном извещении 
банка обо всех изменениях в составе лиц, уполномоченных распоряжаться банковским счетом, об 
изменении местонахождения и иных реквизитов клиента, номеров телефонов, изменении права 
подписи или содержания доверенности, а также о внесении изменений в учредительные документы с 
обязательным представлением в банк надлежащим образом заверенных копий указанных 
документов. Кроме того, частью 3 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что при расторжении договора банковского счета остаток денежных средств на счете 
выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после 
получения соответствующего письменного заявления клиента. 

Таким образом, право распоряжаться банковским счетом, в том числе закрывать его, не 
связывается с выяснением факта наличия или отсутствия на нем денежных средств, а должно 
осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 
истребованием документов, подтверждающих право на совершение данных действий. В банковском 
сообществе саратовского региона сформировалось мнение, что при предъявлении конкурсным 
управляющим в банк копии решения (определения) арбитражного суда об утверждении 
                                                            
84  Указание Банка России от 05.07.2007 № 1853-У «Об особенностях осуществления кредитной 
организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о 
счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией) // 
Вестник Банка России. 02.08.2007. № 44. 
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определенному коду. Но это одновременно и мнимая, и реальная степень реализации личности: он 
навсегда отчужден от возможности чистого языка (подлинного бытия), так же как реально переживает 
виртуальный мир культурных текстов. 

Свобода интерпретации, свобода выбора, данные сознанием отдельного человека препятствуют 
целостности: целостности восприятия, понимания, существования. Разрозненность прохождения 
отдельного пути в реальности жизни, текста каждой индивидуальностью создают коммуникативные 
помехи и препятствия как между людьми, так и между человеком и Богом. Именно, свобода, отвлекая 
на вариативность культурных кодов, отстраняет от единства и символичности природы, космоса, 
Вселенной.  

Совершенно иную языковую природу имеет феномен веры: она безоговорочна, 
беспрепятственна, субъективна в своем существовании и является прерогативой духовного мира 
человека. Для более точного исследования феномена веры необходимо несколько сузить ее понятие, 
отбросив лишние, малозначимые черты, умаляющие ее значительность. Так, следует отличать веру от 
верования, где вера предполагает веру только в Бога, а верования могут относиться не столько к 
божественному, а скорее к материальному. Так же можно отметить, что веру отличает положительная 
энергия, отвечающая ее любви к Богу, и направляющая личность на все ее окружение: людей, 
природу, поступки, и вера признается таковой при отсутствии отрицательных, негативных, 
агрессивных настроений и стремлений личности. 

Далее необходимо провести дистинкцию между понятия веры и фанатизма, которые в 
некоторых случаях понимаются тождественно. Фанатизм локализуется на поверхности жизненных 
путей личности, он сознательно показываем и демонстрируем, он подавляет личность своими 
постулатами. Вера исходит изнутри, дух, укрепленный верой, преображает человека, делает его 
искренним, любящим, терпимым. «Камень  веры» укрепляет личность, устанавливая ее на «столп 
утверждения». К верующему человеку люди тянутся, привлекаемые его внутренним светом. Это свет 
очевидности внутренне-доступный и неиссякающий. Фанатиков же люди сторонятся, фанатизм 
насаждаем: «огонь должен появляться действительно как живое и самостоятельное пламя, а не только в 
виде «подражания» или внушающего «заражения».703  Это болезнь духа. Вера неотъемлема от 
религиозной автономии: человек руководствуется собственными законами, а не предписаниями и 
запрещениями других людей. Идеология, фанатизм предполагают слепое подражание чужому: 
идеям, теориям, доказательствам, тогда как вера переходит на уровень духовно-зрячего: открытость 
духа достойному предмету веры, предметом которой не может стать ни нечто материальное, ни 
псевдодуховное. 

В отличие от знака как истока идеологии, основанию веры в структуре языка соответствует 
символ. Методологически можно констатировать идеологичность знака, коренящуюся в структурной 
организации кодов культуры, и рефлексивность символа. 

Символ, в отличие от оторвавшегося знака, всегда особым усилием «держится при 
символизируемом», что препятствует его обособлению в самостоятельную реальность: именно живая, 
жизненная связь с живой действительностью является неотъемлемым атрибутом веры. Духовный 
опыт это живое, жизненное, одухотворенное общение личности с живой природой.  

Символ объединяет феноменальное и ноуменальное бытие. Символ выражает единство. Он 
принципиально безграничен, так как его основание в трансцендентном. Символ можно 
рассматривать, анализировать, черпать из него смыслы, энергии, сущности, но он всегда останется 
непознаваем, так как в нем присутствует остаток, находящийся в живом становлении. А.Ф.Лосев 
констатирует порождающий механизм символа, говоря о возможности постижения проявлений и 
невозможности их исчерпаемости.704 То же можно сказать и о вере: «Ни один человек из живших или 

                                                            
703  Ильин И.А. Путь духовного обновления./  Ильин И.А. Почему мы верим в Россию. М.: Эксмо, 2008. С.167 
704 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. 
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Важную роль для понимания феномена идеологии занимает осмысление данного вопроса в 
концепции К.Маркса, где она предстает как метод подхода к действительности, посредством которого 
конструируется иллюзорная реальность, которая подменяет настоящую реальность и выдается за нее 
в перевернутом и искаженном виде. К.Маркс выделяет следующие уровни рассматриваемого 
феномена: 

1) Онтологический: в определении, данном К.Марксом, важным моментом является антиномия 
«иллюзии» и противостоящей ей естественной «реальности», находящихся в оппозиционном 
взаимодействии, приводящем к появлению иллюзорного представления о первичной реальности, но 
включенного в нее и являющейся, таким образом, самостоятельной онтологической категорией. 

2) Гносеологический: К.Маркс положению объективной истины противопоставляет 
«заблуждающееся сознание», ключевым для понимания которого являются не понятия обмана и 
надувательства, а самообмана и самоиллюзии, в результате чего вопрос истинности отдаляется на 
задний план, заменяясь проблемой познавательной активности.  

3) Коммуникативный: идеологические заблуждения являются остаточным продуктом праксиса, 
представляющим собой, по К.Марксу, многоуровневую структуру, на каждом уровне которой 
соединены личностная активность и вне-личностная, предзаданная, постулируемая извне 
совокупность объективированных, зафиксированных временем результатов деятельности 
предшествующих поколений.700 

Термин идеология появился к конце XVIII – начале XIX века в трудах М.-Дж.Дежерандо, Д. де 
Траси, П.Кабанис, исследовавших идеи в их связи со знаками. Идеологическое совпадает с областью 
семиотического: знак, код, интертекстуальность задают пространство дискурсивности. Семиотическое 
понимание знака предполагает отсутствие обязательной связи между знаком и реальным объектом: 
означаемое может не существовать в действительности. Так, возникает разрыв, трещина, зазор между 
языком и реальностью, искажение пространства данного мира и перемещение в область мнимого, 
иллюзорного, кажущегося, искривленного.  

По мнению Р.Барта «монстр идеологии» складывается при собрании всех культурных кодов 
различных эпох, формирующих определенное пространство, в котором классовое, социальное, 
культурное происхождение означающих перерождается в естестественную, как бы первичную 
референцию: исчезает реальность – появляются стереотипы.701 

Идеология, таким образом, представляет собой ценностно-смысловую систему, которая, будучи 
помещена между индивидом и реальностью, накладывает незаметный эффект, отпечаток на его 
восприятие этой действительности. Так, следует сказать, что идеология это не просто продукт 
определенной фигуры или социальной группы, но бессознательный пласт культуры, действующий 
скрыто, неявно. Язык хранит, накапливает, размножает однажды выработанные коды, расстилая 
«ковер», где отношения референции наличествуют не между языком и референтом, а между самими 
кодами. 

Знаковое, формирующее область социально-культурного пространства истории, необъятным 
размахом довлеет над естественной средой. Живая ткань мира никогда не доступна взгляду 
исследователя, писателя и просто человека, так как между ними находится резервуар культурных 
кодов, субкодов и других конвенциональных структур. Так или иначе, но субъект появляется ни в 
реальной жизни, ни в свободе действий и поступков, а «на уже написанной картине», где неизвестным 
автором продуман сюжет, обстановка, ход мыслей.702 

Окаменевший, застывший, высушенный, безжизненный код идеологии противопоставляется 
живой игре означающих, в процессе интерпретаций которых утверждается бытие личности, 
возможное лишь как определенная степень самостоятельности в выборе пути следования 
                                                            
700 Маркс К. Немецкая идеология. М.: Партийное издательство,  1933. 619с. 
701 Барт Р. S/Z. М.: Академпроект, 2009. С.164 
702 См.: Х/Ф Настройщик землетрясений/ реж. бр.Квай 
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(назначении) конкурсного управляющего (ликвидатора), заверенной в установленном порядке, а 
также заявления о закрытии счета, банку необходимо довести до конкурсного управляющего 
информацию о том, какие документы необходимо представить и какие платежи произвести без 
выяснения вопроса: имеются ли на банковском счете денежные средства и в какой сумме.  

Что же касается вопроса платы за закрытие банковского счета, взимаемой банками с клиентов, то 
в данном случае кредитные организации Саратовской области исходят из следующего. В соответствии 
с частью 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» без взимания платы в 
адрес арбитражного управляющего юридические лица представляют сведения, отражающие 
имущественное состояние должника. Следовательно, иные действия и операции, совершаемые 
должником, оплачиваются конкурсным управляющим в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и тарифами, установленными кредитными организациями. В соответствии со 
статьей 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в ред. Федерального закона от 
03 февраля 1996 г. № 17-ФЗ), банковские операции, в том числе открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц, осуществляются с целью извлечения прибыли как основной цели 
своей деятельности. В этой связи операция по закрытию банковского счета осуществляется кредитной 
организацией на платной основе. При этом, вопрос взимать либо не взимать денежные средства за 
оказанные услуги: оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, закрытие 
банковского счета решается кредитной организацией самостоятельно, исходя из финансового 
положения своего клиента – банкрота. Так, при обращении конкурсного управляющего в кредитную 
организацию об освобождении его от уплаты предусмотренного тарифа за закрытие счета и 
предоставлении требуемых документов, кредитные организации Саратовской области, как правило, 
закрывают банковские счета по решению соответствующего органа кредитной организации 
бесплатно. 

Учитывая актуальность изложенного вопроса, ГУ Банка России по Саратовской области 
внимательно изучает практику банковского сообщества региона и анализирует различные позиции и 
аргументы кредитных организаций в изложенной ситуации. На совместных совещаниях с 
сотрудниками юридических служб кредитных организаций Саратовской области неоднократно 
озвучивалась позиция о возможности принятия кредитной организацией заявлений о закрытии 
банковского счета должника, подписанных конкурсным управляющим (ликвидатором), с его 
личным присутствием и представлением в качестве документа, удостоверяющего личность и 
свидетельствующих подпись данного уполномоченного лица, паспорта, а также заверенных 
надлежащим образом судебных актов, свидетельствующих о назначении данного лица конкурсным 
управляющим, а взимание платы за оказание банковских услуг после принятия арбитражным судом 
решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, должно 
производиться с учетом требований ст.ст. 126, 134 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

В ГУ Банка России по Саратовской области сложилась практика, при которой за кредитными 
организациями признается право на выработку тарифной политики и самостоятельного мнения по 
процедурам снижения правовых рисков в банковской деятельности согласно рекомендациям, 
данным в Письме Банка России от 30 июня 2005 года № 92-Т «Об организации управления правовым 
риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах»85. 
Вместе с тем, необходимым считается выработка наиболее оптимально модели разрешения 
конфликта интересов и предотвращения репутационных рисков кредитными организациями 
региона, обеспечение неукоснительного соблюдения требований пункта 1 статьи 859 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
                                                            
85 Письмо Банка России от 30 июня 2005 года № 92-Т «Об организации управления правовым риском и 
риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах» // Вестник Банка 
России. 2005. N 34. 
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от 19 апреля 1999 г. № 5 о расторжении договора банковского счета по заявлению клиента в любое 
время.  

Изложенное свидетельствует о необходимости гармонизации банковского законодательства и 
законодательства о несостоятельности (банкротстве) в части определения чётких процедур 
распоряжения банковским счётом должника и правового режима банковского счёта в условиях 
различных стадий несостоятельности (банкротства). Убедительна позиция, что «правовая наука в 
современный период должна оказывать всё большее влияние на формирование единой концепции 
стабильного и непротиворечивого законодательства. Причём научная поддержка необходима 
законодателю не только в определении целей и средств правового регулирования, но и в 
установлении того, насколько достижение данной цели будет способствовать общему прогрессу 
российского общества»86. Улучшение правовой среды в банковском сообществе как приоритетное 
направление денежно-кредитной политики немыслимо без обеспечения прав клиентов, что требует 
развития государственных и негосударственных форм защиты субъектов финансовых 
правоотношений, внедрения медиации и третейского разбирательства в банковском деле, иных форм 
досудебного и внесудебного разбирательства. Добросовестность и разумность банка и клиента, в том 
числе в такой неурегулированной ситуации, как при ведении счёта должника в условиях процедур 
банкротства, должны быть всесторонне изучены при рассмотрении финансово-правового конфликта 
и положены в основу решения как общеправовые принципы, имеющие специфику в отраслевом 
законодательстве. 

Формированию правомерного поведения в сфере денежно-кредитных отношений, 
несомненно, будет способствовать планомерная деятельность по повышению правовой культуры 
банковских служащих и арбитражных управляющих. Представляется заслуживающей внимания и 
поддержки практика территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации в 
Саратовской области по совместному обсуждению с юридическими службами кредитных 
организаций способов разрешения коллизий в праве на основе обобщения проблем, содержащихся в 
жалобах как взыскателей, так и должников на действия банков по списанию или отказу в списании 
денежных средств со счёта должника при введении внешнего управления, конкурсного производства 
и др. Финансово-правовая проблематика заслуживает большего внимания при изучении в 
экономических вузах, на что справедливо обращается внимание в науке87.  С другой стороны, 
требуется правовое сопровождение внедрения стандартизации финансовых операций88, в том числе 
стандарта качества организации работы по управлению бизнес-процессами в кредитных 
организациях89, над чем активно работает Ассоциация российских банков. 

Н.И. Химичева рассматривает финансово-правовую политику как самостоятельное звено в 
системе правовой политики в целом, в свою очередь объединяющую несколько подразделений 
(видов): среди них бюджетно-правовая, налогово-правовая, государственно-долговая, правовая 
банковско-кредитная, правовая эмиссионная, валютно-правовая и другие направления финансово-
правовой политики – и обоснованно считает, что осуществление правового регулирования 
финансовых отношений соответственно направлениям финансово-правовой политики, основанной 
на чётко определённых принципах, обусловленных объективными закономерностями 
общественного развития, является важным фактором результативного решения стоящих перед 

                                                            
86  Зелепукин, А.А. Принципы российского законодательства / А.А. Зелепукин // Принципы российского права: 
общетеоретический и отраслевой аспекты / [Н.И. Матузов, А.В. Малько, К.А. Струсь и др.]; под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько; 
ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 
права», 2010. С. 175. 
87 См.: Лаврушин, О.И. К вопросу о модернизации финансово-экономического образования // Деньги и кредит. 2011. № 3. С. 14-18. 
88 См.: Обаева, А.С., Мызников, М.В., Кузьмин, А.Л. Стандартизация финансовых операций: необходимость, цели и возможности // 
Деньги и кредит. 2011. № 3. С. 9-13. 
89 См.: Радченко, Т.В., Ковалёв, С.М., Ковалёв, В.М. Стандарт качества организации работы по управлению бизнес-процессами в 
кредитных организациях: опыт внедрения // Деньги и кредит. 2011. № 3. С. 60-63. 
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институтов (капиталистических фирм) или носителей символов (корпоративных средств 
информации и церкви). Она распространяется по глобальным сетям богатства, власти, информации 
и имиджей, которые циркулируют и видоизменяются в системе с эволюционирующей 
конфигурацией, не привязанной к какому-либо определенному географическому месту... Новая 
власть заключается в информационных кодах, в представительских имиджах, на основе которых 
общество организует свои институты, а люди строят свои жизни и принимают решения 
относительно своих поступков. Центрами такой власти становятся умы людей».699Традиционные 
социумы содействовали появлению своих культурных героев-демиургов. А метакультура создает 
своих героев. Фундаменталисты – это тоже демиурги, уподобляющиеся джинам, разрушающим 
«дворцы». Современный мир насквозь техничен, и техника для него – это система средств, 
позволяющих решать основные проблемы и задачи, даже те, которые порождены этой самой 
техникой. Глобальный уровень технологического развития выявил хрупкость технической системы. 
Технический прогресс характеризуется неравномерностью развития национальных экономик и 
трансформацией сознания, погружающая человека в мир мечты, иллюзий, игры. Обделенность 
экономического плана и склонность к созданию нереальных миров становятся причинами роста 
экстремизма.  

Выход, который предлагается В.М. Розиным, заключается в том, чтобы «начать с себя». 
Предлагается прежде всего признать опасность тотального введения высоких технологий и отдалить 
от себя ее проявлений. Человек, по сути, если он хочет выжить в создавшейся обстановке и обрести 
возможность дальнейшего развития, обязан создать новую мораль: отказаться о тех проектах, которые 
угрожают природе и культуре, научиться разумно использовать технику.  

Итак, вызов, который исламская цивилизация бросает европейскому  и американскому 
сообществу, нуждается в грамотном ответе. Что касается основ, которые сделали такой вызов 
возможным, то они укоренены в самой западной культуре. В связи с этим мы вправе трактовать 
феномен терроризма или мирное продвижение мусульман на территорию других государств, 
сопровождающееся возникновением трудно разрешимых внутренних проблем, как показатель 
крайней неблагополучности западной культуры.  

 
Н.Ю. Пронина 

 
ИДЕОЛОГИЯ И ВЕРА КАК ЛИЧНОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ СТРУКТУР ЯЗЫКА 
 
Идеология и вера представляют собой два противоречащих друг другу феномена, но их 

совместное употребление в целях сравнения обусловлено их смысловым и ценностным влиянием, 
которое они способны оказывать на личность человека. И идеология, и вера способны стать 
целеполагающим ориентиром жизни и поступков человека, который руководствуется идеями, 
чувствами, правилами, комплексом аксиологических установок, принадлежащих тому или иному 
идейному течению или религии. Таким образом, данные феномены, объединенные фактором их 
участия в формировании внутреннего мира человека, требуют точной дистинкции, необходимой по 
причине   принципиального различия характера этого влияния. Наиболее точная реализация этой 
процедуры требует определенного методологического основания. Отличие данных феноменов 
коренится в природе языка, понимаемый не как объект лингвистики, но как самостоятельная 
онтологическая реальность, обуславливающая характер истории, науки и культуры, общества и 
человека. 

                                                            
699 Там же. – С.128. 
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только Русская православная церковь, которая сразу после разрушения Советского Союза и крахом 
материалистической идеологии поспешила вернуть себе былые позиции: «Следуя тысячелетней 
традиции служения государству, церковь в период великого кризиса российского государства в начале 
1990-х годов призвала к восстановлению и укреплению его авторитета. Поскольку для православия 
государство выступает как «абсолютное благо», церковь призвала паству не только повиноваться 
властям, но и молиться за него».697  В 90-е гг. РПЦ предложила идею просвещенного или 
христианского патриотизма в качестве национальной объединительной идеи. В возвращении к 
традициям, безусловно, есть потенциал для развития, но пропаганда национальной замкнутости и 
подавление интереса к другим культурам не способствует интеграции в глобальное общество и не 
решает вопросов, имеющих важность в пределах конкретного государства. Так, отсутствие верховной 
религиозной власти в мусульманских общинах и церкви как организации создает бреши для 
радикальной пропаганды. Ваххабистская идеология, выступая под знаменем сохранения ценностей, с 
легкостью привлекает традионалистски настроенное население. Поэтому любое религиозное 
сообщество должно находиться под контролем государства, и  национальная идея должна 
способствовать объединению всего населения страны, тем более что большая часть мусульман готова 
добровольно согласиться на эти условия Представители умеренного ислама отвергают идеи 
дезинтеграции России. Тип российского мусульманина уникален. Он сформировался под 
воздействием русской и европейской культуры и привык к жизни в светском государстве. 
Формирование российско-мусульманской или мусульманско-российской идентичности, основанной 
на лояльности своей религии к этносам России. Верующий мусульманин может относиться к России 
как к общему дому всех российских народов, и именно на выработку в сознании людей подобных 
стереотипов должна быть направлена политика государства.  

Наряду с проблемой самоопределения все большую актуальность приобретает проблема 
заложения фундамента дальнейших взаимоотношений между представителями различных 
конфессий и различных цивилизаций. Необходимо выработать определенные модели поведения по 
отношению к людям, с нашей точки зрения, принадлежащим к иным культурам. Эти модели 
должны быть приемлемы для обеих сторон.  

Но большей злободневностью отличается проблема источников и идеологических оснований 
терроризма и выяснения причин слабости западной цивилизации и России перед лицом исламизма, 
мирового террора и экстремизма.  

В.М. Розин в статье «Терроризм или выразительный симптом кризиса нашей цивилизацией?» 
предлагает следующую попытку ответа на эти вопросы. Экстремисты абсолютно уверены, что в 
существующем мире господствует несправедливость, и поэтому его необходимо заменить на мир 
подлинный. Люди для них – это материал эволюции от лживого мира к истинному: «Борьба со злом и 
миллионами обычных людей, повязанных злом, является просто моментом... титанической работы по 
переустройству действительности. Экстремисты, очевидно, ощущают себя новыми героями, 
ускоряющими на земле эволюцию»698. Социальный человек в большей или меньшей степени 
продолжает оставаться социальным индивидом, который действует по законам социума. Когда речь 
идет о становлении социума и вопросах жизни и смерти, социальные индивиды начинают 
действовать, исходя из интересов целого. Образование метакультур современности связано с 
появлением таких возможностей как транспортные системы (быстроходные корабли, скоростные 
железные дороги), новейшие средства связи (радио, телевидение, электронная почта, Интернет), 
высокие технологии, новые экономичные схемы существенно изменили многие социальные. 
Меняются основные способы жизнеобеспечения культуры: «... власть больше не является уделом 

                                                            
697 Кисовская Н.К. Православие и ислам в контексте политического самоопределения России // Философские науки. – 2006. – 
№12.  – С.126. 
698 Розин В.М. Терроризм или выразительный симптом кризиса нашей цивилизации // Философские науки. – 2002. – №1. – 
С.127. 
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государством и обществом задач90. Представляется, что вопросы добросовестности и разумности 
кредитной организации и клиента при ведении счёта должника в условиях процедур банкротства в 
правотворчестве и правоприменении являются актуальным направлением правовой банковско-
кредитной политики как вида финансово-правовой политики, нацеленным на формирование 
правомерного поведения в сфере денежно-кредитных отношений и улучшение правовой среды в 
банковском сообществе. 

Изложенное свидетельствует о необходимости развития общеправовых принципов 
добросовестности и разумности участников гражданского оборота в отраслевых юридических науках.   

 
Т.В. Милушева 

 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
Политические реалии конца ХХ начала ХХI века привели к кардинальному изменению 

мирового порядка, вектора социального развития России. Восприняв либеральные ценности, 
провозгласив себя правовым государством, Россия должна соответствовать необходимым 
международным стандартам, положениям Всеобщей декларации прав человека, сообразуя свою 
деятельность с практикой других демократических государств.  

В «новых» условиях взаимодействие государственной власти и социальной общности 
происходит исключительно на правовом уровне. Управленческий потенциал публичной власти и 
возможности гражданского общества реализуются через правовые механизмы, которые выступают 
средством организации солидарного и справедливого социального порядка.  

Режим правовой государственности реально утверждает высшие нравственные ценности 
человека, обеспечивает их определяющую роль в жизни общества, исключает произвол и насилие над 
личностью. Нравственную основу правового государства образуют общечеловеческие принципы 
гуманизма и справедливости, равенства и свободы личности, ее чести и достоинства.  

По мнению О.М. Мартышина «справедливость – важнейшая философская и общественная 
проблема, причем ее значение возрастает в эпохи ломки старых и утверждения новых порядков. 
Справедливость – идеал жизни общества, а, следовательно, государства и права как его составных 
частей»91. 

Одним из постулатов правового государства и выражением справедливости является 
ограничение власти в соответствии с требованиями естественных прав человека. В литературе 
подчеркивается, что наличие самостоятельного правового принципа ограничения публичной власти, в 
демократическом обществе, правовом государстве просто необходимо92.  

Ограничение власти выступает средствам достижения таких высших целей как справедливость, 
равенство, свобода, гуманизм, приоритет прав и свобод человека, уважение достоинства личности и 
др. В то же время справедливость, в силу природы своего действия, устанавливает предел публичной 
власти, т.е. лимитирует, ограничивает ее действие. Такая взаимосвязь свидетельствует о наличии 
прямых и обратных связей между принципом справедливости и ограничением публичной власти, об 
их взаимозависимости и взаимообусловленности.  

                                                            
90 См.: Химичева, Н.И. Финансово-правовая политика и её роль в социально-экономическом развитии страны (на примере 
Российской Федерации //  Научные труды по финансовому праву: современные проблемы предмета, метода и системы 
финансового права. Материалы Первой международной научно-теоретической конференции «Худяковские чтения по 
финансовому праву» (Алматы, 27 октября 2010 г.). – Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 2011. С. 53, 57. 
91 Мартышин О.В. Справедливость и право // В сб.: Государство и право на рубеже веков. Материалы Всероссийской 
конференции. М., 2001. С. 165. 
92 См. Ведяхин В.М. Факторы формирования и реализации принципов права / В.М. Ведяхин, О.Е. Суркова. Самара, 2006. С. 40. 
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А.И. Экимов, рассуждая в этом ключе, утверждает, что «справедливость есть закон, 
устанавливающий преграды, барьеры, запреты, пресечения во всех случаях, где обнаруживается то или 
иное стремление нарушить общий закон соразмерности деяний и воздаяний»93. В этом плане ее 
нравственно-правовой потенциал направлен на ограничение господства власти и принудительной 
силы закона. 

В контексте предпринятого исследования необходимо хотя бы кратко охарактеризовать 
справедливость, имея в виду многогранный характер данного феномена. Справедливость – морально-
этическая и правовая категория94, понятие о должном, связанное с исторически меняющимися 
представлениями о неотъемлемых правах человека. С философской точки зрения справедливость 
подразумевает требования соответствия между практической ролью человека или социальной 
группы в жизни общества и их социальным положением, между их правами и обязанностями, 
деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами людей и 
их общественным признанием95.  

Ключевым моментом в содержании справедливости выступают понятия «мера», соразмерность, 
адекватность. Справедливость всегда соотносится с двумя другими ценностями – со свободой и 
равенством, гармоничное сочетание которых и есть справедливость.  

Справедливость определяется как возможность самоопределения (выбора), равенство, механизм 
установления социальных стандартов, распределения социальных благ, как система ценностей96, как 
принцип наибольшей свободы, равенство возможностей и принцип дифференциации97. 

В феномене справедливости переплетены нравственная и правовая сущность. Хотя 
справедливость пронизывает все сферы жизни общества, наиболее яркое воплощение она 
приобретает в правовой системе98.  

Трансформируясь в право, справедливость приобретает форму правового принципа, 
формализованной ключевой идеи, пронизывающей все правовую материю. Благодаря праву, то, что 
было моральным, приобретает силу закона. Особенность юридической справедливости, пишет 
К.В. Ведяхина, состоит в том, что она в правовой сфере носит наиболее четкий, формально-
определенный характер, зачастую связана с государственным принуждением99. Справедливость 
имеет нормативно-оценочный характер, заложена в самом в содержании права и находит свое 
воплощение в правах, обязанностях, мерах поощрения, наказании и т.д. 

Рассуждая о феномене справедливости в праве вполне приемлемо, на наш взгляд, следовать 
логике философских рассуждений о трех содержательных аспектах категории справедливость: 
«этическая справедливость» (является качеством личности, свойством системы межличностных 
взаимосвязей); «социальная справедливость» (отражает свойства системы социальных отношений); 
«правовая справедливость» – термин, используемый для обозначения свойства системы правового 
регулирования, а также ценностного требования, предъявляемого к этой системе100. 

В целом, соглашаясь с таким подходом, отметим его условность, так как в реальной жизни и право 
и мораль тесно взаимодействуют. Право опосредует все проявления справедливости. Грани правовой 
справедливости проявляются, во-первых, в принципе социальной справедливости; во-вторых, 
справедливость выступает основой правового регулирования общественных отношений, 

                                                            
93 Экимов А. И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984. С. 124. 
94 См.: Цыбулевская О.И. Нравственные основания современного российского права. Саратов, 2004. 
95 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 650 
96 Пермяков Ю.Е. Лекции по философии права. Самара, 1994. С. 106. 
97 Алексеева Т.А. Справедливость: морально-политическая философия Дж. Роулза. М., 1992. С, 104. 
98 Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. С. 112. 
99 См.: Ведяхина К.В. Справедливость как принцип российского права // Вестник Волжского университета им В.Н. Татищева. 
Серия «Юриспруденция». Выпуск 7. Тольятти, 1999 С. 33. 
100 См.: Философия права / под ред. В.П. Сальникова, Г.Н. Хона, М., 2002. С. 87. 

297 
 

истории в качестве «мишени западной колониальной политики», а наряду с Западом начинают 
творить и двигать историю. Мир стал теснее, что привело к усилению цивилизационного 
самосознания. Растворяясь в чем-то однородном, мы инстинктивно стараемся показать свои отличия 
точно так же, как, попадая в общество одинаково одетых и стандартно мыслящих людей, пытаемся 
обозначить, что мы не являемся частью этой безликой толпы. В этом состоит психологическая основа 
этого сложного процесса – стремление к сохранению культурной самоидентичности. Возрождение 
религии создает прочную основу для идентификации и причислению себя к общности, более 
широкой, чем национальная общность, – к  цивилизации. Так как  культурные особенности 
устойчивее экономических и политических, религия становится надежным признаком 
принадлежности к цивилизации.  

Если Европе угрожает явная опасность изнутри, так как она оказалась не в состоянии 
ассимилировать инородную ей культуру и рискует быть поглощенной ею, то США испытывает 
мощную угрозу извне. Об исламизации населения применительно к Америке говорить не имеет 
смысла. Как отмечает А. Малашенко, «американские мусульмане ощущают себя в первую очередь 
американцами».696 Этому во многом способствовало то, что Соединенные Штаты изначально были 
задуманы как многоисповедное государство, и первая поправка к американской конституции 
содержит запрет на «установление религии». Граждане могут быть приверженцами любой веры, но 
при этом в США не существует угрозы потери самоидентичности, поскольку все жители страны 
оказываются включенными в так называемую «гражданскую религию». К проявлениям 
сопричастности ей относят участие в национальных праздниках, преувеличение роли, почти 
обожествление идеи свободы, ритуализация жизни обычного американца и т.д. Подобные условия 
неблагоприятны для распространения какой-либо религии, а тем более повышения ее роли в жизни 
общества. Поэтому, можно сказать, что у США есть своеобразный иммунитет против 
«идеологической атаки» Востока. Но может ли Америка отразить угрозу извне? Мощное, 
экономически  и технически развитое государство оказалось практически бессильным перед 
террористической сетью, незаметно опутавшей планету, и поиск путей выхода из этой ситуации – 
задача сегодняшнего дня.   

Итак, на данном этапе развития отношений между исламской и западной цивилизацией их 
столкновение выглядит неизбежным. Вызов, который бросает Западу Восток, выражается на 
нескольких уровнях. Во-первых, это требование принятия мусульманской культуры наравне со своей, 
во-вторых, распространение религиозной идеологии, в-третьих, насильственное вторжение. 
Безусловно, неверно отождествлять такие явления как терроризм, экстремизм, исламский 
фундаментализм с исламской цивилизацией (как часто говорят в СМИ, у террористов нет 
национальности, а фундаментализм вообще не является отличительной особенностью политики 
мусульманских стран, и мы также можем говорить о фундаментализме православном, еврейском, 
буддийском). Но причислять эти явления к одной из многочисленных форм выражения грядущего 
столкновения представляется необходимым. Что касается мирных форм взаимодействия, то 
негативно относиться к ним не стоит. Столкновение культур, их взаимный обмен или принятие 
одной культурой ценностей другой – распространенное явление в истории человечества. И в этом 
смысле столкновение может привести и к положительным результатам, обогащению культуры.  

В связи с приближающимся столкновением цивилизаций перед западным обществом и Россией 
встает целый ряд трудно разрешимых проблем, которые необходимо подвергнуть, прежде всего, 
философскому осмыслению. Одной из самых сложных проблем России является вопрос о 
политическом самоопределении.  Россия не принадлежит ни к исламской цивилизации, ни к 
европейской; но исторически она оказалась связанной и с той, и с другой. Несмотря на высокий 
процент мусульманского населения, в нашей стране реальное влияние на политику всегда оказывала 

                                                            
696 Малашенко А. Бродит ли призрак «исламской угрозы»? М. – 2004. – №2. – С. 9.  
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массовой информации идей и взглядов, ведущих к насилию и нетерпимости, ухудшением качества 
физического и психического здоровья, низкой правовой культурой населения и неспособностью 
власти справиться с преступлениями.  

Терроризм можно определить как политику и практику экстремистского воздействия, 
основанного на незаконном насилии и обусловленного особым видом мессианства. Такое 
определение отражает сущность терроризма и поэтому является главным в его характеристике. 
Существует стереотип присваивать терроризму лишь исламский характер, но, как известно, 
характеристика понятия терроризм этим не ограничивается. Делается попытка систематизировать 
различные проявления терроризма и представить их в виде классификации. 

Цивилизационная матрица служит основанием возникновения терроризма как явления. Она в 
конечном итоге определяет его конкретно-историческую модель, а также его культурный тип. 
Террористы есть плоть от плоти конкретного общества. Но они не являются зеркальным его 
отражением, так как яростно и непримиримо восстают против него. В их сознании и психике 
проявляются прежде всего противоречия и конфликты данного общества. 

Социальные предпосылки терроризма, коренятся в межгрупповых конфликтах, зависящих от 
конкретно-исторического и формационного этапа развития общества. Переходу общественной 
группы к террористическим актам сопутствуют следующие социально-групповые факторы: 
интенсивная депривация основных потребностей и элементарных прав, угроза потери или резкого 
снижения социального статуса, замкнутый характер группы (отсутствие внешних контактов), жёсткая 
внутригрупповая дисциплина, лояльность и сплочённость, появление сильной групповой 
идентификации у членов организации (альтернативная идентичность), наличие выраженной 
идеологической формулировки групповых требований. Антисистемные направления в социальной 
жизни наиболее рельефно проявляются там, где продолжают кровоточить глубокие этно-
национальные и религиозно-конфессиональные конфликты. 

 Глобально расширилась география терроризма, он распространился на все регионы мира. 
Вместе с тем терроризм, несмотря на некоторые спады активности, уже в течение полувека не уходит 
из определенных регионов, превратившись в неотъемлемый элемент политической борьбы и 
запугивания населения. 

Значительно расширился круг целей и задач террористических структур («свержение режима», 
«изгнание иностранной державы») и т.д.) 

 Субъекты терроризма способны воздействовать на все сферы общественной жизни. 
Резко возросло число возможных и реальных жертв террористических акций за счет 

«случайных»  лиц, т.е. терроризм приобрел возможность более массового устрашения и насилия за 
счет того, что в арсенале террористов появились средства большей мощности, не требующие 
непосредственного контакта террориста с объектами посягательства, а также связано с наличием 
установки на повышение устрашающего воздействия актов терроризма на политических 
противников, на общественное мнение.. 

Глобализация является спутником терроризма и одновременно следствием сформировавшегося 
в наши дни идеологического и политического единообразия мира. Она характеризуется глобальным 
контролем над инновациями, управлением финансовыми и инвестиционными потоками, 
концентрацией  знаний и передовых технологий в развитых странах мира. В конечном итоге 
глобализация заключается в установлении таких правил экономики и жизни, которые диктуются 
развитыми странами и способствуют их процветанию. В результате всего этого глобализация не 
только рушит национальные рамки развивающихся государств, но способствует их обезличиванию и 
маргинализация. 

Всего пару десятков лет назад практически никто из политологов и философов не разделял 
теорию столкновения цивилизаций С. Хантингтона, согласно которой в скором будущем важнейшие 
границы, разделяющие человечество, и большинство источников конфликтов будут определяться 
культурой. Незападные цивилизации, по мнению  С. Хантингтона, больше не выступают как объекты 
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правотворчества, правоприменения; в-третьих, справедливость является этико-правовым критерием 
деятельности властных субъектов. 

Во всех контекстах справедливость представляет собой необходимость соответствия эталону, 
адекватности, соразмерности. Однако, нельзя забывать о том, что справедливость содержит в себе 
диалектическое сочетание элементов равенства и неравенства. Применительно к правовому статусу 
личности  она проявляется как «справедливое равенство» и «справедливое неравенство». 

Стандарты справедливости устанавливает сама жизнь. Справедливость связана с конкретными 
условиями места и времени, соответствует историческому этапу развития государства и общества. Она 
конкретно-исторична. Проходя сквозь «юридический рентген» социальная справедливость 
материализуется с помощью правовых средств, получая, таким образом, правовое оформление.  

Социальная справедливость стала своеобразным маркером политической корректности нашего 
общества, показателем его демократичности, цивилизованности. Под ней понимается справедливое 
общественное и государственное устройство, легитимность общественных и государственных 
институтов, справедливое распределение социальных благ.  Термин «справедливость» используется 
в современном Российском законодательстве и практике Конституционного Суда Российской 
Федерации в значении «социальной справедливости», или даже употребляется термин «социальная 
справедливость». К примеру, согласно ст. 4 Федерального Закона «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов», утверждается, что государство «гарантирует гражданам 
пожилого возраста и инвалидам возможность получения социальных услуг на основе принципа 
социальной справедливости...»101.  

Положение ст. 7 Российской Конституции, декларирующее Российскую Федерацию как 
социальное государство в определенном смысле можно рассматривать как норму, утверждающую 
социальную справедливость. Конституционная формула социального государства весьма лаконична, 
абстрактна и выражается в обязанности государства обеспечить «достойную жизнь» и «свободное 
развитие человека». Анализируя право на «достойное существование», А.В. Поляков замечает, что 
данное право возникает лишь в результате интерпретации различных текстов и формирующихся на 
этой основе отношений. Право на «достойное существование» подлежит эволюционному развитию, 
поэтому добиться принципиально раз и навсегда полностью «квантифицированного» содержания 
такого права в принципе невозможно: это проблема правовой культуры любого общества, которая 
разрешается в том числе и через правоприменительную практику102.  

Пытаясь конкретизировать данное понятие, Депутаты Государственной Думы РФ обращались в 
Конституционный Суд с запросом о толковании ст. 7 Конституции РФ. Однако Конституционный 
Суд РФ признал этот запрос недопустимым на основании того, что решение поставленных вопросов 
привело бы к созданию правовых норм и нарушению тем самым принципа разделения властей103.  

Вместе с тем именно от Конституционного Суда РФ во многом зависит адекватное истолкование 
формулы социального государства в каждом конкретном случае, в тесной взаимоувязке с 
принципами: правового государства, справедливости, равенства, гарантированности государством 
прав и свобод человека и гражданина.  

Реальными количественными показателями социальной справедливости являются нормативно 
установленный минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума, 
социальных пособий и т.п. Так, прожиточный минимум – утверждаемый Правительством РФ набор 
самых необходимых для потребления товаров и услуг, стоимость которых составит пороговое 

                                                            
101 Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ ( в ред. от 21 ноября 2011 г.) «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 32. Ст. 3198. 
102 См.: Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. Спб, 2004. С. 600. 
103 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 1 июля 1999 г. № 98-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса 
Государственной Думы о толковании ст. 7 (часть 1) Конституции Российской Федерации // Текст Определения официально 
опубликован не был. 
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значение и черту бедности. Для государства это базовый законодательный ориентир, являющийся 
основой для установления минимального размера оплаты труда, минимального размера пенсии по 
старости, а также для определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат104. 
Перечисленные в ст. 5 ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» социальные 
индикаторы тесно взаимосвязаны. Хотя в последнее время социальная политика государства заметно 
выровнялась, просматривается тенденция все большей социальности государства, оно пока еще 
находится в режиме «догоняющего» объективную реальность. 

Следует согласиться с критический оценкой понятия «социальное государство» данной О.В. 
Лучиным и Т.М. Пряхиной, которые указывают, что сегодня оно фактически сведено к конструкции 
«достаточный жизненный уровень», привносимой в российскую правовую систему 
международными документами105.  

Представляется очевидным, что право на достойное существование базируется на нравственно-
философской ценности «человеческое достоинство»106. Именно достоинство человека – предел 
(водораздел между притязаниями), который формирует меру справедливости в праве и государстве.  

Показателем справедливости политики государства служит также процесс распределение 
социальных льгот. Льготы – весьма сложный правовой инструмент, требующий тонкого подхода. 
Непродуманные льготы могут спровоцировать возникновение коррупционных отношений. В 90-х 
годах ХХ века были предоставлены значительные налоговые преференции, таможенные и иные 
льготы, создающимся хозяйствующим субъектам. Оформлялись подобные нововведения, как 
правило, с помощью указов Президента РФ, образовавших по справедливому замечанию «льготное 
указное» право107, которое создавало легальную основу для захвата государственной собственности, 
«прихватизации», формирования рынка коррупционных услуг.  

Коррупционный потенциала обнаруживает льгота, предусмотренная ст. 575 ГК РФ, 
устанавливающая преимущество, в соответствии с которым допускается дарение подарков не 
превышающая определенную законом стоимость служащим публичной власти. Совершенно 
очевидно, что размер и характер устанавливаемых льгот маркирует коррупционное пространство, 
свидетельствует о степени коррумпированности самой власти, в значительной мере дискредитирует 
принцип социальной справедливости. 

Необходимо учитывать то, что, определяя критерии справедливого с точки зрения 
общественного устройства, государство выступает своего рода арбитром между личностью, группами 
лиц, обществом в целом. И, надо признать, государство не абсолютно беспристрастный, а до 
определенной степени заинтересованный арбитр, который, прежде всего, ориентируется на интересы 
доминирующего социального слоя общества (во многих развитых странах, где существует социальное 
государство, это «средний класс»). Учитывая специфику интересов российской бюрократии как 
особой социальной группы, сосредоточенной в значительной степени на постоянном увеличении своего 
влияния и власти, защите собственных интересов,  противопоставляющей собственные интересы интересам 
общества, социальные ориентиры напрямую зависят от того, насколько политическая элита 
прислушивается к общественному мнению, насколько она учитывает разумные доводы законной 
оппозиции.  

Реальность свидетельствует о том, что государство, устанавливая минимальные социальные 
стандарты для элементарного выживания общества, само не желает примерять эти стандарты к себе. 

                                                            
104 Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (в 
ред. от 30 ноября 2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 1997, № 43. Ст. 4904. 
105 См.: Лучин О.В., Пряхина Т.М. Право на достойную жизнь и свободное развитие: конституционное измерение // 
Конституционное развитие России: межвузовский сборник научных статей Саратов, 2008. Вып. 9. С. 142. 
106 См. об этом Цыбулевская О.И., Власова О.В. Достоинство личности и гражданское общество / О.И. Цыбулевская, О.В. Власова. 
Саратов, 2008. 
107 См. Морозова И.С. Теория правовых льгот. Дисс. док. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 312. 
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В конечном счете, решение о приемлемости чего-либо нового принимают не только на основе 
методики оценки риска, но и, учитывают то, как это новое воспринимается людьми, поскольку все то, 
что воспринимается людьми как реальность, будет иметь реальные последствия. Таким образом, 
влияние рисков природных, техногенных и социальных катастроф на социально-психологическую 
атмосферу в обществе необходимо рассматривать в плане гуманитарных ценностей развития 
современного общества, независимо от его сущности – постиндустриального, постмодерна, 
информационного, инновационного или какого-либо другого. 

Ключевая задача долгосрочного развития нашей страны – это задача развития человека, 
окружающей его социальной и природной среды695 . Эффективное решение данной задачи 
возможно в условиях, которые необходимо создавать в современном обществе инновационного типа. 
Переход страны на инновационный путь развития означает производство новых идей, новых 
технологий, социальных, управленческих инноваций. Необходимы, по существу, инновации во всех 
сферах общественной жизни. В первую очередь, требуется вложение значительных средств в 
образование, чтобы обеспечить постоянное воспроизводство тех, кто способен воспринимать, 
производить и внедрять инновационные продукты. Инновационное общество должен создавать 
«инновационный» человек, т.е. личность, обладающая специфическими качествами.  

Формирование инновационной личности основывается не только на выраженности некоторых 
базовых качеств личности, но и на особенностях процесса социализации, направленной на развитие 
этих качеств, на возможность их актуализации в общественно полезной деятельности. Одна из 
фундаментальных проблем формирования   инновационной личности – отсутствие её 
теоретической модели с  базовыми качествами и приобретёнными в процессе профессионализации. 
Инновационная личность с точки зрения общества, ожидающего от неё проявлений определённого 
содержания и направленности, характеризуется соответствующими качествами. Отсюда следуют 
признаки внешнепрактических проявлений инновационной личности, которые можно 
рассматривать как её «профессионально» важные качества. Их набор определяет как бы 
профессиограмму  всякого специалиста в отношении к инновационной деятельности.  

Психология инновационной деятельности обращена к  социальным качествам человека, а 
потому её структура формируется в течение значительного периода жизнедеятельности человека. 
Следовательно, субъект инновационной деятельности – личность, характеризующаяся 
сформированными и адекватными инновационной деятельности личностными качествами. 
Практические задачи подготовки профессионала как  инновационной личности происходят из 
характерологии основных структур модели личности инноватора. Исследование личностных качеств 
в целях создания многомерной модели такой личности позволит построить психологический портрет 
данной личности. На этом основании необходимо разработать психограмму, определяющую 
особенности деятельности инновационной личности и специальных образовательных программ. 
Актуальными становятся научные проблемы разработки психологического портрета такой личности, 
выбора методов диагностики, построения планов и программ специальной психологической 
подготовки.     

 
 

Ж.О. Посунько  
 

ТЕРРОРИЗМ КАК ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И 
РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

 
Рост терроризма в современном обществе обусловлен обострением экономического и 

социального неравенства как внутри государства, так и между государствами, безработицей, 
обеднением населения, разрушением культурных ценностей, распространением средствами 

                                                            
695 Набиуллина Э. Концепция 2020: Общественная дискуссия//Гражданский диалог. - №2, 2008. – С. 11–21. 
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большинства людей  подвергается риску. Степень такого риска становится существенным 
показателем социально-психологического благополучия–неблагополучия. Возникает проблема 
возможностей компенсации риска и главным образом не объективного, но скорее субъективного 
риска, поскольку индивидуальное восприятие риска имеет большее значение, чем его объективная 
величина. 

Осознание опасности как  объективной (вне зависимости от её реальности) порождает чувство 
опасности, которое увеличивает личностную тревожность. Она, в свою очередь, может стать причиной 
глубоких психических расстройств, неврастенических симптомов. Следовательно, если чувство 
опасности охватывает массы, то можно говорить о снижении психического здоровья населения, а вслед 
за этим снижается и физическое здоровье. Возрастание объёма «патологического потенциала» 
населения делает актуальной проблему анализа причин глобализации процесса снижения здоровья 
населения. Таким образом, опасность объективная порождает опасность субъективную и величина 
последней (по степени её негативного влияния на человека и общество) вариативна в функции 
многих внешних (по отношению к человеку) и внутренних переменных.  

Становится принципиально важным определение сущности риска и его измерения по 
важнейшим объективным и субъективным параметрам. Это связано с тем, что риск всегда является 
групповым, а величина стоимости риска учитывает то, что риском владеют совместно, 
безотносительно к персоналиям, на долю которых может выпасть болезнь или смерть. В социально-
психологической теории риска ключевым является понятие свободы воли как присущего только 
человеку качества, проявления которого обусловливают смысл его жизни. Поэтому, в концепции 
развития человеческого потенциала  личные свободы выбора должны рассматриваться в качестве 
основных критериев состояния общества на пути своего развития. Правильно пишет автор работы694: 
"Свобода рисковать собственной жизнью и здоровьем является неотъемлемым элементом личной 
свободы, а свобода принуждать к такому риску других людей есть покушение на нее". И далее: "Для 
человека значительный риск приемлем при условии, что он сам выбирает, подвергать себя данной 
опасности или нет". 

Величина субъективной опасности как социально-психологический параметр может слабо 
зависеть от величины объективной опасности. Не исключено, что малая величина последней может 
через посредство различных механизмов социального управления массовой психологией порождать 
недопустимую величину субъективной опасности. В такой ситуации возможны социальные 
трансформации, опасные для общества. В разработке проблем риска необходим учет 
психологических закономерностей его восприятия. Теоретически, риск необходимо представлять как 
многомерную величину, зависимую от некоторых переменных, поскольку оценка риска в 
значительной степени обусловлена доступной информацией, необходимой для измерения риска, а 
доказательство приемлемости чего-либо требует много большего, чем демонстрация приемлемого 
малого риска, поскольку что-то новое пугает человека больше, чем привычное.  

В связи с этим, в современном социально здоровом обществе новое не должно быть пугающим, 
но должно восприниматься как личностно ценное, как то, что способствует росту благополучия 
каждого и общества в целом. То есть, каждый должен быть в определённом смысле «инноватором», а 
общество «инновационным», о чём в дальнейшем пойдёт речь. Ставя задачи формирования и 
развития общественного инновационного сознания, следует иметь в виду наличие тенденции 
расхождения в восприятии риска между общественностью и специалистами. Степень такого 
расхождения в наше время возрастает. Наименьшее доверие в оценке риска вызывают заявления 
правительственных органов, чуть большее доверие - к заявлениям представителей промышленности 
и СМИ. Значительно больше доверяют организациям по защите окружающей среды, друзьям, 
членам семьи.   

                                                            
694  Радиация. Дозы, эффекты, риск: Пер. с англ. - М.: Мир, 1990.-79 с. 
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Такая ситуация социальна опасна, поскольку конфликт «справедливостей» укрепляет пропасть 
недоверия между государством и обществом, извращает саму идею социальной справедливости. 
Глубинная причина всех неудач российских реформ, указывает В.Г. Федорова – безразличие богатых к 
судьбе всех остальных, безразличие ко всему общему108.   

Представляется, что для слаженного функционирования общества и государства крайне 
необходимо объединяющее моральное и правовое пространство. Власть сегодня должна 
демонстрировать поведение сопричастности, принадлежности к российскому обществу, показывать 
готовность отказаться от имеющихся преимуществ, в пользу наименее преуспевших слоев населения. 
И потому задачей номер один является повышение эффективности государственного управления, 
строгое соблюдение чиновниками законности, предоставление ими качественных публичных услуг 
населению.  

Совершенно необходимо восстановление в правах моральной ценности равенства. Данное 
требование ничуть не противоречит рыночному этапу развития экономики, ценности либеральной 
справедливости. Речь идет об установлении «максимального минимума», соответствующего в 
Конституции РФ достойному уровню жизни человека, создающего условия для его свободного 
развития.  

В последнее время активно обсуждается проблема социальной ответственности бизнеса, вместе с 
тем, следует говорить и о социальной ответственности власти. Ибо она является основой 
ответственности юридической. Само общество должно подтолкнуть власть к ответственному 
поведению. Это возможно лишь в условиях формирования в социуме высоких моральных 
стандартов, уважения к человеческому достоинству, нетерпимое отношение к нарушению прав 
человека. 

 
 
 

А.Е. Михайлов 
 

РОЛЬ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ДОКТРИНЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В 
РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА РОССИИ 

 
После провозглашения в начале девяностых годов либеральных основ правовой модернизации, 

по верному замечанию С.С. Алексеева, нет «ни одного важного государственного документа, речи или 
выступления российского государственного деятеля, в котором бы не прозвучали громкие слова о 
приверженности новой России идеалам и ценностям права, требованиям правопорядка и 
законности» 109 . Вместе с тем, состояние научного осмысления ценностно-правовой сферы 
российского общества, а также уровень развития теории правовых ценностей не отвечают 
требованиям сегодняшнего дня, тем нуждам, которые возлагают на право миллионы наших 
соотечественников. Кризис культурных основ общества непосредственно отражается на правовой 
жизни, приводит к обесцениванию права, нигилистическому отношению к правовым ценностям. Ни 
одна правовая система не может эффективно существовать без наличия разделяемых большинством 
граждан основополагающих ценностей права. Иерархии правовых ценностей не являются 
внеисторическими и вневременными категориями. Каждое изменение общественного строя создает 
свои системы ценностей, трансформируя старые. В то же время, правовые ценности сами по себе 

                                                            
108 См.: Федотова В.Г. Модернизация «другой» Европы. М., 1997. С. 170 
109 Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на Земле. Иммануил Кант и проблемы права в 
современную эпоху.М., 1998. С. 8. 
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обладают абсолютностью, заданной цивилизационным значением права, которое выполняет 
регулирующую и адаптивную функцию в социуме110. 

Возникновение правовых ценностей связано с рождением личности-носительницы 
индивидуальных форм сознания и деятельности, что требовало регулирование отношений между 
нею и государством. Возникающая асимметричность правового пространства порождает два типа 
ценностей, один из которых утверждает ценность государства, а другой – ценность личности в 
правовых отношениях. Современная российская правовая жизнь страдает определенной ценностной 
расколотостью, характеризуется наличием двух основных противоречащих систем ценностей. С 
одной стороны, это приоритет правовых ценностей равенства, государственной власти, 
уравнительной справедливости, с другой – ценностей свободы, конкуренции, индивидуальных прав 
и свобод. Обе группы ценностей наполнены истинным ценностно-правовым содержанием, 
выступающим мотивом правового поведения и определяющим правовую жизнь социума. Такая 
биполярность ценностно-правового сознания в конкретном обществе не позволяет праву полноценно 
функционировать, эффективно регулировать правовые отношения. Указанное противоречие 
необходимо тщательно изучать, следить за динамикой его развития, учитывать в правотворческой, а 
самое главное – в практике деятельности государства по решению социальных проблем общества. 

Трудности развития государственной власти в современной России во многом связаны с 
изменением и ломкой правовых ценностей. Государство сворачивает социальную функцию, 
отказывает в содействии освоению правовых ценностей гражданами. Это приводит к обесцениванию 
права, к правовому нигилизму (отрицанию ценностей права), недоверию к правоохранительным 
органам. Поэтому особую актуальность приобретают проблемы изучения роли правовых ценностей 
и доктрины разделения властей в формировании социального государства в России, которые 
являются своего рода способом воплощения должного в сущее право. Ситуация осложняется тем, что 
начиная с 1985 года российское общество, переживая период фактической капитализации, находится 
в условиях ценностного хаоса, когда провозглашаемые новые ценности не находят достаточной 
социальной поддержки, а старые ценности теряют сторонников, при этом теоретические основы 
права обновляются крайне медленно. 

Сегодня одним из приоритетных направлений российской правовой политики является 
формирование и поддержание социального государства, суть которой, по нашему мнению, мирная, 
благотворная и безопасная жизнь лиц и коллективов при содействии законной справедливости. 
Социальное государство – политическая система, перераспределяющая материальные блага в 
соответствии с принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином 
достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся; 
неотъемлемая часть современной цивилизации и многие страны мира идут по пути его создания или 
совершенствования. 

Россия не отстала в этом смысле от европейских стран, определив себя в ст. 7 Конституции РФ 
1993 г. как социальное государство. Но если оценивать реализацию данной концепции в нашей 
стране, например по модели П.К. Гончарова (т.е. на трех уровнях: на научном – как идею и её развитие 
в целом ряде концепций, на нормативном – как конституционный принцип, на эмпирическом – как 
реальную практику деятельности государственных институтов по решению социальных проблем 
общества и социальных групп)111, то можно прийти к выводу, что формирование социального 
государства в России находится на самом раннем этапе: разработка концепции только начинается. 
Государственное управление в большинстве случаев осуществляется без реальной опоры на 
юридическую доктрину, нормативная база – неполная, определены лишь некоторые 
конституционные обязанности Российского государства в области социальной политики по 
                                                            
110 Подробнее см.: Бабенко А.Н. Правовые ценности и освоение их личностью: Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2002. С. 3. 
111 См.: Гончаров П.К. Социальное государство: сущность и принципы // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Сер. "Политология". 2000. N 2. 
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такого развития, его социально-личностную ценность для большинства тех, кого называют 
населением.  

Основополагающее значение имеет структура объективно-субъективных ценностей в качестве 
детерминанты процессов общественного развития.  При этом необходимо иметь в виду, что в 
современном обществе непрерывно возрастает количество природных, техногенных и социальных 
катастроф, влекущих за собой серьёзные последствия и для глобальных масс людей. Информация о 
катастрофах   (наглядно-образная, смысловая), передаваемая общемировыми сетями СМИ как 
социально-ценностное сообщение, вызывает изменения в массовом сознании вплоть до образования 
специфической его формы - катастрофического сознания, основанного на представлениях о рисках и 
их значениях.  

Обобщённые образы катастроф, их объективные значения и субъективные смыслы порождают 
устойчивые чувства тревоги, страха, безысходности, что приводит к распространению состояний 
фрустрации у больших масс населения.  

Отражение рисков катастроф в сознании обусловливает изменение отношения к жизни в 
современном обществе, её личностному смыслу и образу. Эти факторы, в свою очередь, определяют 
требования к условиям жизни, которые представляются наиболее приемлемыми для большинства. 
Такие требования становятся мотивообразующими и побуждают действовать тем или иным образом, 
ориентируясь  на иерархию ценностей, сопряжённых с наиболее значимыми для людей событиями.  

Преобладание дезадаптивных реакций на катастрофические события в современном обществе 
принимает масштабы стихийных бедствий, что требует необходимым разработку средств 
управления катастрофическим сознанием населения в целях предотвращения возможных 
социальных катаклизмов. Для разработки таких средств управления необходимо выявить  на первом 
этапе исследования состояния общества выраженность переживаний отдельными группами 
населения степеней рисков наступления катастрофических событий, характеризуемых 
последствиями, связанными с опасностью для их здоровья, жизни и благополучия в контексте 
личностных ценностей.  

В этом плане определяются катастрофические события, известные людям и произведшие 
сильное впечатление на них. Изучаются мнения  о том, что представляет в настоящее время 
наибольшую опасность, какие, происшедшие в мире за последнее время, события являются наиболее 
значимыми для большинства людей. Выявляются смысложизненные и ценностные ориентации 
людей с целью определения  психологических оснований возникновения состояний социального 
беспокойства  населения (интересы, обусловливающие направленность жизни в современном 
обществе, предметы наибольшей ценности). Результаты первого этапа масштабного исследования 
позволят решать задачи обоснования технологии мониторинга катастрофического сознания 
отдельных групп населения и его коррекции в целях профилактики панических настроений, 
возникающих вследствие распространения провоцирующих их слухов.  

Разработка механизмов формирования массового сознания социально здорового общества 
предполагает создание адекватной современному обществу модели жизнедеятельности людей. В 
используемых моделях жизнедеятельности нужно брать во внимание уровни социальной активности, 
самочувствия, настроения и риска, характера страхов. Следует иметь в виду, что государственные 
органы вырабатывают объективные оценки риска, население же находится под влиянием 
субъективных переживаний, связанных с возможными рисками той или иной субъективной 
ценности. Необходимо учитывать соотношение между субъективными и объективными оценками 
риска, расхождение между которыми могут быть сами по себе катастрофическими.  

Особенность психики человека такова, что в ситуации угрозы непроизвольно вычисляется 
вероятность неблагоприятного события и при высокой вероятности возникает устойчивое чувство 
страха, с чего начинается эмоциональное расстройство с его соматическими последствиями. 
Социально-психологическая атмосфера в обществе приобретает определённые черты, когда жизнь 
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неустроенностью (-0,363), социальным Я(-0,399),объективным Я (-0,318), положительно с материальным 
(0,251) и деятельностным Я (0,253), субъективным Я (0,319). 

Переживание «Я больной» коррелирует только с  переживанием «Я здоров». 
Таким образом, основными зонами внутреннего конфликта являются социальное, физическое  

и в целом объективное Я. Материальное, деятельностное, субъективное Я и ориентацию на будущее 
можно рассматривать как ресурсные. Интересно, что негативное Я коррелирует с самопринятием, что 
также можно рассматривать как ресурс прощения. Идентичность «Я здоров» имеет больше 
взаимовлияния в структуре личности, чем «Я болен» и связана с уверенностью, материальным,  
деятельностным и субъективным Я. 

Можно считать, что для курсантов быть здоровым является значимым ресурсом личностной 
идентичности. Вместе с тем, концентрация на физическом Я чревата конфликтом, что подчеркивает 
уязвимость этой сферы. Социальная идентичность является источником внутреннего конфликта и 
решается за счет деятельности и новых планов и целей, а также любви к природе ( материальное Я). 

Сравнение корреляционных связей в исследованных группах показывает, что  в группах 
экстремальных профессий  социальная идентичность является источником неудовлетворенности и 
мобилизации личности за счет активизации «деятельного Я», в отличие от группы здоровых людей не 
экстремальных профессий. Физическая идентичность также можно рассматривать зоной уязвимости. 
Идентичность «Я здоровый» более значима, чем «Я больной» и является ресурсом личностной 
идентичности. 

Полученные результаты свидетельствуют о специфичности структуры идентичности в 
зависимости от ситуации здоровья. 

 
А.А. Понукалин 

 
ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОБЩЕСТВЕ  РИСКА 

 
Россия уже в ближайшей перспективе не сможет поддерживать конкурентные позиции в 

мировой глобальной системе за счет дешевизны рабочей силы и экономии на развитии образования и 
здравоохранения. Для России ответ на глобальный вызов предполагает преодоление имеющихся 
негативных тенденций в развитии, главным образом, человеческого потенциала, как отмечается в 
Концепции 2020693, такие тенденции  характеризуются: 

- сокращением численности населения и уровня занятости в экономике; 
- растущей конкуренцией с европейскими и азиатскими рынками в отношении 

квалифицированных кадров; 
- низким качеством и снижением уровня доступности социальных услуг в сфере 

здравоохранения и образования. 
Эти негативные тенденции могут сказаться на темпах формирования новой  экономики знаний 

и высоких технологий, которая становится одним из ведущих секторов всей национальной 
экономики, сопоставимым к 2020 году по своему вкладу в валовой внутренний продукт с 
нефтегазовым и сырьевым секторами. Подобные обстоятельства определяют качественные 
особенности перспектив общественного развития в материальном отношении. Важным является и 
вопрос о том, есть ли они вообще, если мы рассматриваем наше будущее в материальном отношении, 
не связывая его с развитием духовным? Надо полагать, что общественное развитие зависит от синтеза 
материально-духовных оснований жизни людей, которые в своём единстве определяют направления 

                                                            
693 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года.  Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 
1662-р URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_n1662_red_08.08.2009 
(дата обращения 07.04.11). 
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отношению к его гражданам. О практической реализации вообще говорить не приходится, так как 
отсутствуют концептуальный и нормативный элементы. 

Профессор В.Г. Графский говорил: «Наше российское социальное государство не является 
нормальным социальным государством, а всего лишь инвалидное социальное государство»112 . 
Достаточно вспомнить о том, что в нем десятая часть населения находится на грани выживания. В 
1990-е годы в России возникли беспрецедентные по сравнению с советской эпохой различия как в 
текущих доходах и потреблении населения, так и в его обеспеченности недвижимостью, предметами 
длительного пользования. Экономический подъем позволил «разогнуться» тем, кто пережил 
кризисное десятилетие, но он не решил проблемы соответствия характера и уровня жизни 
представлениям о трудовых или даже предпринимательских заслугах. Распространенное ныне в 
российском обществе ощущение социальной несправедливости крайне опасно, поскольку оно легко 
канализируется в поиск виновного: внутри страны — по этническому («инородцы») или социальному 
(«олигархи», просто обеспеченные люди) признаку, а вне страны — в ненависть ко всему 
«американскому», «западному». Как показывают социологические опросы113 – это уже начинает 
происходить в некоторых слоях общества. 

Следует отметить, что, несмотря на правовое закрепление в Конституции России 1993 года 
понятия «социальное государство» – до сих пор отсутствуют концепция, общепринятые критерии и 
показатели его построения, а реальность не соответствует конституционным характеристикам. 
Современная наука пока не выработала единого понимания социального государства. До сих пор не 
решен вопрос, обладает ли понятие «социальное государство» относительной самостоятельностью 
или оно выражает конституционно закрепленную функциональную зависимость между сущностью, 
содержанием и формой государства. По сути, вопрос стоит так: тождественны ли понятия 
«социальное государство» и «социальная функция государства»? 

Социальная функция – это деятельность государства, направленная на минимизацию различий 
в доступе членов государства к общественным благам с целью обеспечения стабильности 
(самосохранения) социума. На современном этапе социальная функция государства претерпевает 
значительные изменения. Еще совсем недавно основной целью социального государства было 
обеспечение публично-властными структурами права на достойное существование для каждого 
гражданина, а мера свободы, которую может обеспечить государство посредством выплаты пособий 
по безработице, пенсий, дотаций и т.п., являлась основным критерием степени «социальности» 
государства. Именно этот критерий определял парадигму социальной функции патерналистского 
социального государства. Сегодня происходит смена основного критерия: вместо меры свободы, 
обеспеченной через патронаж органов публичной власти, – скорость и степень «включения» 
гражданина в трудовую деятельность (речь идет исключительно о полностью или частично 
трудоспособных гражданах), что определяет степень «социальности» современного социального 
государства. Современное социальное государство – это этап развития социального государства, 
следующий за патерналистским социальным государством. Социальное государство – это не этап 
развития правового государства, а этап развития государственно-организованного общества в целом. 
Можно согласиться с мнением ряда авторов, которые считают, что социальное и правовое государство 
как «атрибуты государства приобретают ясный смысл только в альтернативном, а не кумулятивном 
режиме употребления»114, и толкуют о «фундаментальных противоречиях между правовым и 

                                                            
112 См.: О приоритетах и целях правовой политики в современной России (По материалам научно-
методологического семинара «Право и политика»). http://www.igpran.ru/nlive/2844/ (12.10.2011). 
113 См.: Гонтмахер Е., Малева Т. Социальные проблемы России и альтернативные пути их решения. // Вопросы экономики. 2008. 
№ 2. С. 61-72. 
114 Королев С.В. Конституционно-правовое регулирование бюджетного федерализма: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. 
C. 26. 
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социальным началом его бытия»115. Такой атрибут государства, как социальная функция, является 
имманентным атрибутом любого типа государства, развивающегося в рамках индустриального или 
постиндустриального общества. Не только государство (публичная власть и её структуры) обязаны 
осуществлять социальную функцию, это обязанность всего современного государственно-
организованного общества. Причем основным актором осуществления социальной функции в 
современном государстве в зависимости от множества факторов могут быть либо публичная власть, 
либо структуры гражданского общества. Возможен и такой вариант – оба эти соактора реализуют 
социальную функцию субсидиарно. 

Таким образом, организация публичной власти путем её разделения – отвечает требованиям 
времени. Как целостное политико-правовое явление разделение властей может быть осмыслено в 
идеологическом ключе как основа теории социального государства. По справедливому утверждению 
Р.В. Косова, доктрина разделения властей является универсальным средством воспитания общества, в 
значительной мере формируя его мировоззрение116, выступает орудием познания объективной 
государственно-правовой действительности. Но следует отметить, что видоизменяющаяся роль 
органов публичной власти в реализации социальной функции влечет за собой обретение 
общественными отношениями иного формата. Поэтому более подробно мы хотели бы остановиться 
на отраслевом принципе разделения властей, а именно на системе «сдержек и противовесов» как 
самой проблемной в нашей стране. Очевидно, что данная система – это фундамент, основа для 
взаимодействия властей, – это механизм, препятствующий сосредоточению большого объема 
властных полномочий в руках какого-либо лица или органа. Она представляет собой совокупность 
правовых ограничений в отношении конкретной государственной власти 117  и как образно 
подмечено, играет роль «живых тканей, сосудов государственного механизма»118.  

Ведь при такой системе все три ветви власти должны уравновешивать, дополнять друг друга. Эта 
конституционная формула, по мнению большинства специалистов, и с этим следует согласиться, 
далеко не безупречна, поскольку допускает вольное толкование соотношения властей, акцентирует 
внимание на их обособлении119. На практике ветви власти в России далеко не всегда уравновешивают 
друг друга. Это касается и законодательной и исполнительной. В отношениях между ними, равно как 
и в отношениях с другими ветвями и разновидностями властей, доминирует президентская, а точнее, 
исполнительная власть. В отношениях с судебной властью Президент РФ обладает огромными 
конституционными возможностями оказывать влияние на кадровый состав судебных органов. В 
отношениях с законодательной властью доминирование исполнительной власти во многом 
предопределяется тем, что Президент обладает такими весьма значительными рычагами управления, 
как правом роспуска Государственной Думы России, правом назначения выборов в неё, правом 
назначения референдумов, правом на внесение законопроектов в ГД, обладает правом вето на 
принимаемые законы и др. К сожалению, сложившаяся ситуация, в значительной степени 
предопределяет в настоящее время в России фактическое доминирование исполнительной ветви 
власти над остальными ветвями государственной власти, что способствует установлению 
авторитарной формы правления. 

                                                            
115  Увачев В.А. Социально-правовое государство и гражданское общество постиндустриальной эпохи: правовые основы 
функционирования и взаимодействия (на примере стран Западной Европы и США). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 
C. 10. 
116 См.: Косов Р.В. Пределы власти (история возникновения, содержание и практика реализации доктрины разделения властей). 
Тамбов, 2005. С. 3. 
117 См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: Теоретико-информационный аспект. Саратов, 
1994. 
118 Лузин В.В. Президентская модель разделения властей (на примере США) // Государство и право. 
1999. № 3. С. 2. 
119 См., например: Николаев Е.А. Принцип разделения властей и проблемы государственного строительства // Право и 
политика. 2003. № 12. С. 16–17. 
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В группе сотрудников поисково-спасательной службы: 
 Социальное Я положительно коррелирует с  внутренним конфликтом (0,434) 
 Коммуникативное Я  отрицательно коррелирует с зеркальным Я(-0,479). 
 Физическое Я отрицательно коррелирует с внутренним конфликтом(-0,502). 
 Деятельное Я положительно коррелирует с самоуверенностью (0,464) и 

саморуководством(0,406) и самоуважением (0,399) 
 Рефлексивное Я отрицательно коррелирует (-0,432) с самоуверенностью. 
 Фиксированность на настоящем отрицательно коррелирует со шкалой закрытости (-0,399), 

самоуверенности(-0,588), саморуководства (-0,495) и самоуважением (-0,453). А ориентация на будущее 
положительно коррелирует  с самоуверенностью (0,509) и саморуководством (0,485) и самоуважением 
(0,440) 

 Общее количество самоописаний положительно коррелирует с самоуверенностью (0,550) 
 Личностная вовлеченность в переживание «Я здоровый» положительно коррелирует с общим 

количеством самоописаний в методике «Кто Я» (0,489), закрытостью(0,490) и самоуверенностью (0,441) 
 Личностная вовлеченность в переживание «Я больной» положительно коррелирует с 

внутренним конфликтом(0,483) – методика МИС. 
Таким образом, зоной актуального конфликта является  как социальная идентичность, так и 

переживание «Я больной». Рефлексивное Я снижает уверенность в себе. Фиксированность на 
настоящем также снижает самоуважение и ощущение управления происходящим. Ресурсными для 
самоотношения являются деятельность, физическое Я и ориентация на будущее.  

    Можно сделать вывод о том, что сотрудники поисково-спасательной службы находятся в 
состоянии мобилизации, предполагающей наличие неудовлетворенности, связанной с социальной 
реализованностью, что решается за счет постановки новых целей и активизацией деятельности. 
Болезнь рассматривается как источник внутреннего конфликта. 

Курсанты 
   Соц.Я отрицательно коррелирует с самоуверенностью (-0,263), с Зеркальным Я (-0,284), 

самопринятием (-0,371) ,  аутосимпатией (-0,302),  личностной значимостью переживания «Я здоров» ( -
0,399) 

Мат.Я положительно коррелирует с личностной значимостью переживании  «Я здоров». 
Физ Я положительно коррелирует с самообвинением (0,257) и внутренней неустроенностью 

(0,272). 
Деят.Я положительно коррелирует с личностной значимостью переживании  «Я здоров»( 0,253) и 

самоценностью (0,296). 
Объективное Я  отрицательно коррелирует с личностной значимостью переживании  «Я 

здоров» (-0,318), самоценностью (-0,243), положительно с данными шкалы внутренний конфликт 
(0,301), самообвинение (0, 342) и внутренней неустроенностью  (0,363). 

Субъективное Я положительно коррелирует с личностной значимостью переживании  «Я 
здоров» (0,319), самоценностью (0,244), отрицательно с внутренним конфликтом (-
0,301),самообвинением (0,343), отрицательно с аутосимпатией (-0,364), внутренней неустроенностью (-
0,376). 

Настоящее Я отрицательно коррелирует  с самоценностью(-0,310), самоуважением(0,273) и 
аутосимпатией (-0,290). 

Будущее Я положительно коррелирует с самоценностью (0,310), самоуважением (0,275) и 
аутосимпатией (0,291). 

Негативное Я положительно коррелирует с самопринятием (0,364) 
Личностная вовлеченность в переживание «Я здоровый» положительно коррелирует с 

вовлеченностью в переживание «Я больной» (0,346) ,самоуверенностью (0,238),зеркальным Я (0,349), 
отрицательно с внутренним конфликтом (-0,372), самообвинением (-0,256), внутренней 
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диагностировать профессиональную позицию медицинского работника, связанную с реализацией 
(или не реализацией) профессионального долга. 

 
М.М. Орлова, В.С. Никитина 

 
СПЕЦИФИЧНОСТЬ  СТРУКТУРЫ ИДЕНТИЧНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ 
 

Объективные условия определения социального статуса здоровый и больной человек 
воспринимаются неоднозначно, так как опосредуются рядом социально-психологических и 
психологических явлений: особенности понимания данной роли в рамках той или другой культуры 
или субкультуры, субъективной значимости здоровья и болезни в системе мотивов и ценностей 
конкретного человека. Это подчеркивает психосоциальную природу формирования идентичности 
«больной - здоровый» человек. 

В нашем исследовании мы исследовали корреляционные взаимосвязи когнитивных и 
эмоциональных структур идентичности здоровых людей не экстремальных профессий и 
представителей экстремальных профессий: сотрудников поисково-спасательной службы и курсантов 
МВД. 

В исследование вошли здоровые испытуемые не экстремальных профессий - 187 человек, 
сотрудники поисково-спасательной службы – 26 человек, курсанты МВД – 75 человек. Был 
использован целый ряд методик: методика  «Кто Я», методика МИС, методика «ретроспективная 
оценка переживания здоровья и болезни». 

Были выявлены корреляционные зависимости между методиками. 
В группе здоровых: 
 «коммуникативное Я» коррелирует отрицательно с  самоуверенностью (-0,154) 
 «настоящее Я» коррелирует положительно, а будущее Я отрицательно с  самопривязанностью 

(0,195, -0154)  
 «будущее Я» коррелирует отрицательно с закрытостью (-0,154) 
 «негативное Я» положительно коррелирует с самопринятием (0,187) 
 личностная значимость переживания здоровья коррелирует, прежде всего, с факторами 

идентичности: 
положительно с «деятельностным Я»(0,230), отрицательно с «рефлексивным Я»(-0,245), 

отрицательно с «объективным Я»(0,153), положительно с «субъективным Я» (0,171), отрицательно с 
«настоящим Я»(-0,188) и положительно с «будущим Я»(0,231), отрицательно коррелирует с общим 
количеством данных самоописаний (0,426). А также, отрицательно коррелирует с самоуверенностью(-
0,155) и отрицательно коррелирует с личностной значимостью переживания «Я больной»(- 0,324). 

Личностная значимость переживания «Я больной» коррелирует положительно с негативным Я 
(0,204), положительно с общим количеством данных самоописаний (0,204). 

     Таким образом, наличие взаимозависимостей свидетельствует о том, что самоуверенность 
повышает как оценку себя как коммуникативной личности, так и личностную значимость 
переживания « Я здоровый». Ориентация на будущее положительно влияет на развитие рефлексии и 
значимость переживания «Я здоровый». «Негативное Я» увеличивает значимость переживания «Я 
больной» и самопринятие. Значимость переживания «Я здоровый» связана  также с ориентацией 
личности на деятельность и сдерживается  склонностью к самоанализу. 

    Можно сказать, что в группе здоровых испытуемых  быть здоровым  означает быть уверенным в 
себе, общительным, деятельным, не замыкаться на себе. Быть больным – значит негативно относиться 
к себе и, вместе с тем, принимать себя. Следовательно, для этой группы Я здоровый может 
рассматриваться как часть личностной идентичности. 
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Продолжая эту тему, мы хотели бы обратиться к истории и охарактеризовать политический 
режим при Б.Н. Ельцине и при В.В. Путине. Россия времен Б. Ельцина представляла собой 
причудливую смесь авторитаризма на региональном и демократии на федеральном уровнях. 
Большинство политологов и политиков согласны с тем, что политический режим при первом 
Президенте России не был диктаторским, но в это же время демократическим его назвать сложно. 
Этот режим определяли по-разному: «авторитарная демократия» (В. Рукавишников), 
«полудемократия» (Л. Гордон), «российский гибрид» (Л. Шевцова), «фасадная демократия» (Д. 
Фурман), «электорально-клановый» или «клановая демократия» (А. Лукин) и т.д. Политическую 
систему, сложившуюся при Б. Ельцине, некоторые политологи назвали «режимно-государственной», 
при которой в центре политической практики явилось ослабление политической системы от 
существующего режима. 

Новая социальная политика, связанная с именем нового президента В.В. Путина, стала 
формироваться после президентских выборов 2000 г. Но ещё до выборов стал проявляться 
политический стиль нового лидера, который в значительной степени определил методы и способы 
осуществления власти. Как пишет В. Согрин, «Путин с момента вступления в президентскую 
должность… и своим внешним видом, и своим поведением демонстрировал политическую 
независимость и надпартийность, настойчиво утверждая стиль просвещенного авторитаризма. 
Авторитаризм проявлялся в демонстрации политической воли и определяющей роли нового лидера 
в выдвижении и одобрении всех сколько-нибудь значимых государственных решений. 
Просвещенный же характер авторитаризма усматривался в желании соединить вождизм и 
государстничество с либерализмом, твердом непринятии реставрационных идей»120. Л. Шевцова 
считает, что произошел переход от выборного самодержавия при Б. Ельцине к бюрократически-
авторитарному режиму, сформированному В. Путиным121. 

Также хочется сказать, что конституционный принцип разделения властей имеет определяющее 
значение в правовой политики при установлении компетенции органов законодательной, 
исполнительной, судебной власти, так как препятствует такому истолкованию полномочий того или 
иного органа государственной власти, которое может привести к утверждению самодовлеющего 
характера одной из частей единой государственной власти122. В.Д. Зорькин справедливо отмечает 
приспособляемость теории разделения властей к меняющейся общественной ситуации: не застывшее 
состояние обособленных структур, а работающий, действующий механизм, достигающий единства 
на основе сложного процесса согласования и специальных правовых процедур, предусмотренных в 
том числе и на случай конфликта и экстремальных ситуаций123. Конечно, у каждой власти есть свое 
место и назначение. Но в их расстановке могут быть субъективные подходы, в значительной мере 
предопределенные характером и традициями государственного строя. Споры по вопросу о том, какая 
из властей является главной первенствующей, важнейшей, очевидно, нескончаемы. 

Согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ принцип разделения властей 
предполагает установление такой системы юридических гарантий, сдержек и противовесов, которая 
исключает возможность концентрации власти у одной из них, обеспечивает самостоятельное 
функционирование всех ветвей власти и одновременно – их взаимодействие124. 

Следует отметить, что в некоторых случаях система сдержек и противовесов может выступать и 
как тормозящий фактор (препятствие, помеха) социально ценным действиям государства, не 
                                                            
120 Согрин В. Политические режимы российской государственности. М., 2007. С. 27. 
121 См.: Шевцова Л.Ф. Одинокая держава: Почему Россия не стала Западом и почему России трудно с Западом. М.: РОССПЭН, 
2010. 272 с.  
122 См.: Комментарий к Конституции РФ / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М., 2009. С. 68. 
123 См.: Зорькин В.Д. Принцип разделения властей в деятельности Конституционного Суда РФ // Вестник Конференции 
органов конституционного контроля стран молодой демократии «Конституционное правосудие». 2008. № 2 (40)-3 (41). С. 26-48. 
124 См.: По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 18 января 1996 г. № 2-П // СЗ РФ. 1996. № 4, ст. 409.  



52 
 

позволяющий подчас оперативно достигать определенных позитивных целей. Ограничения для 
власти объективно связывают её активность, инициативу. Именно поэтому сторонники марксизма 
выступали против разделения властей. Однако данные отрицательные моменты системы сдержек и 
противовесов являются продолжением её достоинств. В данном случае следует «из двух зол выбрать 
меньшее» и отдать предпочтение системе сдержек и противовесов как неизбежному «злу». 

По мнению Л.П. Рассказова, и с ним, в целом, следует согласиться, система сдержек и 
противовесов представляет собой совокупность правовых ограничений в отношении конкретной 
ветви государственной власти 125 . В качестве ограничений обоснованно выступают запреты, 
обязанности, ответственность, процедуры и сроки функционирования органа власти, а в роли 
противовесов можно рассматривать, например, правомочия «оппонирующих» органов. В то же 
время, автор не всегда последователен. В частности, к противовесам исполнительной власти он относит 
ответственность Правительства РФ перед представительными органами126, что на наш взгляд не 
верно. Каждая власть формируется как самостоятельная, а полномочия одной власти по ограничению 
или прекращению деятельности другой допустимы только при условии сбалансированности таких 
полномочий, гарантируемых на основе законодательных решений. В своем Постановлении от 29 мая 
1998 г.127 Конституционный Суд РФ разъяснил, что принцип разделения властей предполагает не 
только распределение властных полномочий между различными органами государственной власти, 
но и исключение возможности какой-либо из них подчинить себе другие ветви власти. 

В целом необходимо отметить, что рассмотрение теории принципа разделения властей только 
на первый взгляд кажется легкой, поверхностной задачей, которую можно решить рядом общих фраз 
и выводов. На самом деле настоящее исследование проблемы демонстрирует противоречивое 
однообразие в подходах, особенностях и нюансах в отношении к модели социального государства. 
Такое разнообразие является объективным отражением как неоднородности в развитии мирового 
сообщества в современный период, так и адаптацию российской государственности. На протяжении 
длительного исторического периода данная тема не находила отражения в отечественной правовой 
концепции, более того сам факт разделения властей отрицался как идеологически 
несоответствующий общей стратегической цели социалистического государства. 

В качестве вывода необходимо отметить, что сама государственная власть едина, её 
единственным источником в Российской Федерации является многонациональный народ России. 
Ни один из государственных органов не может присваивать себе полномочия по осуществлению 
суверенной государственной власти. Речь в данном случае идет только о распределении функций и 
ответственности между различными государственными органами. Да вообще, сейчас трудно судить о 
результатах применения теории разделения властей в России на практике, потому что применение 
этого принципа невозможно отделить от других тенденций в развитии государства: стремление к 
демократии и созданию социального государства. Поэтому некоторые перечисленные нами 
результаты применения теории разделения властей при формировании социального государства в 
России относятся, скорее, к результатам применения всех новых, прогрессивных государственно-
правовых концепций, органично взаимосвязанных друг с другом в общей системе правовых 
ценностей. 

Либерализм в его изначальном, а не сегодняшнем истолковании предполагает гарантированное 
пользование личными правами и нацеленность на общее благо. А между тем прошло не так много 
исторического времени, когда с тем же воодушевлением рассуждали о гармонии личного и 

                                                            
125 См.: Рассказов Л.П. Теория государства и права. М., 2009. С. 149. 
126 См.: Там же. С. 150. 
127 См.: По делу о проверке конституционности ч.4 ст. 28 Закона Республики Коми «О государственной службе Республики 
Коми»: Постановление Конституционного Суда РФ от 29 мая 1998 г. № 16-П // СЗ РФ. 1998. № 23, ст. 2626. 
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 - сотрудники, чей стаж работы превышает 25 лет, помимо добросовестного исполнения своих 
обязанностей считают своим профессиональным долгом и помощь тем, кто только начинает свой 
профессиональный путь. 

 - малый процент сотрудников считает своим профессиональным долгом в служебной и во 
внеслужебной деятельности только те положения кодекса этики прокурорского работника, которые 
находят отражение в его личном внутреннем кодексе.  

Сравнение результатов по тесту Бойко и результатов анализа представлений о 
профессиональном долге позволяет установить следующее:  

- у 35%  испытуемых с опытом работы до 3 лет уже прослеживаются около 4-7 сложившихся 
симптомов эмоционального выгорания из 12. Наиболее популярными причинами этого являются 
ошибка человека с выбором профессии в структуре «человек-человек» и чрезмерные физические и 
эмоциональные  нагрузки на работе, с которыми человек в виду каких-то особенностей личности  не 
справляется. 

- с возрастом понятие «чувство долга» отождествляется с понятием «профессиональный долг». К 
примеру, изначально представление о чувстве долга формируется у человека следующим образом: 
ответственность перед самим собой, поступками, действиями, внутренний контролер манеры 
поведения, что-то большее, чем обязанность; что-то, что подталкивает тебя, позволяет расти 
нравственно» Профессиональный долг тем временем определяется как «профессиональные 
обязанности перед обществом и начальством, которые ты должен выполнять» В 30-50 лет, имея семью 
и опыт работы в половину жизни, люди дают на два этих вопроса («Что такое долг» и «Что такое 
профессиональный долг») одинаковый ответ: «Добросовестное исполнение служебных обязанностей, 
связанное с выбранной профессией с целью обеспечить семью». 

Исследование позволило установить, что представление о долге тесно связано с 
профессиональным эмоциональным выгоранием. Выполняя определенные государством 
профессиональные обязанности, принимая их для себя как справедливые и истинные, человек 
пытается быть идеальным всегда и во всем (как в глазах коллектива, так на личностном уровне), 
переоценивая свои силы и необдуманно распределяя  нагрузки. Неудовлетворенность собой, своей 
профессиональной деятельностью, тревога – дорога в профессиональную непригодность. 

 Если работа не оправдывает ожидания, не соответствует личностным представлениям о 
профессиональном долге и о собственном моральном кодексе  – это предпосылки для образования 
внутриличностного конфликта, и, как следствие, появления психофизических, социально-
психологических и поведенческих симптомов зарождающегося эмоционального выгорания. На фоне 
напряжения, давления и психотравмирующих обстоятельств развиваются ситуации дистресса. 
Только эмоционально-устойчивые сотрудники смогут продолжить работу в данной области, 
остальные постепенно отсеются на первых этапах работы. В проведенном исследовании было 
выявлено два молодых сотрудника, чьи уровни эмоционального выгорания соответствуют 
работникам предпенсионного возраста. К сожалению, они не справляются с нагрузкой, и, если 
продолжат работу – будут подвержены серьезным физическим недомоганиям, о которых было 
сказано выше. И это наглядный пример того, что такого рода исследования необходимы внутри 
организаций, чья профессиональная деятельность так или иначе связана с людьми. 

На данном этапе мы  занимаемся исследованием профессионального долга медицинских 
работников. Профессиональный долг всегда требовал от медицинского работника использования 
всех возможных средств для спасения жизни больного, облегчения его страдания. На сегодняшний 
день проблема профессионального долга медицинских работников стоит особенно остро, так как в 
последнее время участились факты недобросовестного исполнения работниками здравоохранения 
своих прямых обязанностей. Было выдвинуто предположение, что можно диагностировать 
склонность к реализации профессионального долга. Идет работа по сбору материала от медицинских 
работников. С их помощью мы надеемся создать качественный опросник, который позволит 
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Профессиональный долг не существует отдельно от субъекта и его реализация подвержена 
воздействию различных факторов: ситуативных, личностных, собственно профессиональных и т.п. 
Человек, работающий в профессии, накапливает профессиональные знания и умения, приобретает 
мастерство, одновременно с этим наблюдаются и негативные для самого работника последствия его 
работы. Это связано с эмоциональным выгоранием, о котором в последнее время все чаще говорят не 
только в России, но и в развитых странах.  

С точки зрения концепции стресса Г. Селье, эмоциональное выгорание (в литературе можно так 
же встретить термин «сгорание») – это синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и 
ведущий  к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего 
человека. 691 Синдром эмоционального выгорания – это профессиональная болезнь тех, кто работает с 
людьми: учителей, социальных работников, психологов, менеджеров, консультантов, врачей, 
политиков, - всех, чья деятельность невозможна без общения. Не случайно первая исследовательница 
этого явления Кристина Маслач назвала свою книгу: «Эмоциональное сгорание – плата за 
сочувствие». 

Профессиональное  эмоциональное выгорание возникает в результате  накапливания 
внутренних отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», или «освобождения» от них. 
Синдром выгорания проходит в три стадии (Маслач, 1982), каждая из которых своеобразный 
лестничный пролет для специалиста в глубины профессиональной непригодности. Первая стадия 
выражена приглушением эмоций, пустотой на душе и некой отстраненностью. Вторая приводит к 
возникновению недоразумений с клиентами, проявлению агрессии, в том числе и в их присутствии. 
Третья характеризуется притуплением представлений о смысле жизни, потерей интереса к ней, 
отсутствием блеска в глазах и душевным безразличием ко всему. Все это приводит к снижению 
самооценки, одиночеству и, как следствие, к эмоциональному истощению и соматизации (в данном 
контексте – «слом механизмов психологической защиты», приводящий к «отелесиванию» негативных 
эмоций и  возникновению дискомфортных ощущений, переходящих в разнообразные нарушения 
внутренних органов).692 

Усталость, апатия и депрессия, сопровождающие эмоциональное выгорание, приводят к 
серьезным физическим недомоганиям – гастриту, мигрени, повышенному артериальному давлению, 
синдрому хронической усталости и т.д. Все это негативно сказывается на работоспособности человека, 
мешает ему выражать себя как специалиста, сосредоточиться на важных аспектах своей работы и 
выполнять свой профессиональный долг. 

С целью эмпирического изучения профессионального долга в связи с эмоциональным 
выгоранием было проведено исследование с участием работников прокуратуры разного возраста, 
пола и стажа работы. Оно состояло из двух этапов. На первом этапе у испытуемых выяснялись их 
представления о профессиональном долге, для чего им предлагалось ответить на ряд вопросов в 
следующей последовательности: что такое долг, профессиональный долг и чувство долга. На втором 
этапе с испытуемыми было проведено тестирование по методике исследования эмоционального 
выгорания В.В.Бойко, включающее в себя 84 суждения, связанных с субъектами их профессиональной 
деятельности, на которые нужно было ответить утвердительно или отрицательно.    

В результате исследования были получены следующие результаты: 
- сотрудники, только начинающие свою карьеру, под профессиональным долгом понимают 

ответственность перед работодателем; с возрастом – это ответственность за свои действия перед собой, 
перед обществом; появляется моральная удовлетворенность за свою профессиональную деятельность. 
Если этого не происходит, начинают появляться первые признаки эмоционального выгорания. 
                                                            
691  Селье Г. Стресс без дистресса. – М: Прогресс, 1979. 
692 Холмогорова А. Б., Гаранян Н. Г. Соматизация — история понятия, культуральные и семейные 
аспекты, объяснительные психотерапевтические модели // Московский психотерапевтический журнал. 
—2000. — № 2.  
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общественного, об их синтезе128. Сегодня это выглядит творческим заданием, которое не понятно, как 
претворять в жизнь. Экс-председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, лидер партии 
«Справедливая Россия» С.М. Миронов по этому поводу пишет, что общественности пытаются 
внушить, что именно рост зарплат – первопричина инфляции, однако при этом не возникает тревоги 
из-за того, что в России стремительно растет число долларовых миллиардеров и миллионеров, 
увеличивается социальное расслоение. Он отмечает, что сверхприбыли, идущие на покупку 
роскошных яхт, особняков, футбольных клубов, на загулы в Куршавелях и т.д. во многом 
формируются из того, что недоплачено наемных работникам129. Разумеется, рост зарплат, если и 
влияет на нынешнюю инфляцию, то куда в меньшей степени, чем другие причины: ценовой диктат 
монополистов, рост тарифов, зависимость от продовольственного импорта, неумение противостоять 
негативным воздействиям мирового экономического кризиса и т.д. 

Крупнейший работодатель — государство — выплачивает врачам, учителям, преподавателям, 
работникам культуры в подавляющем большинстве случаев мизерную зарплату. Именно поэтому 
российские бедные — не столько пенсионеры и инвалиды (хотя среди них бедных тоже немало), 
сколько бюджетники с женами-бюджетницами и одним-двумя несовершеннолетними детьми. 
Простая раздача бюджетных денег на социальные цели, внеочередные индексации пенсий и зарплат 
врачей, учителей, работников культуры не смогут остановить негативные тенденции. С точки зрения 
большей части нашего общества, справедливость — это, прежде всего, моральная норма. Люди готовы 
согласиться с тем, что доктора наук должны жить лучше рабочих, потому что они много лет учились и 
их вклад в общественное благосостояние очевиден; к тому же в России интеллектуальный труд всегда 
был престижным. Но поверить в то, что долларовым миллионером можно стать честно и быстро, 
большая часть наших сограждан не может, тем более что для этого нередко имеются веские основания. 
В сфере бизнеса в качестве нормы выступает мелкий предприниматель, который на глазах местного 
сообщества тяжелым трудом формирует свое скромное благосостояние. 

Итак, какие же решения выравнивания баланса в разделении властей возможны на пути 
формирования социального государства в России? Во-первых, необходима научно обоснованная, 
учитывающая отечественную специфику и мировой опыт программа системного реформирования 
государственной власти, отвечающая требованиям демократии, гуманизма и эффективности. Во-
вторых, передать часть полномочий Президента РФ Государственной Думе России и Правительству 
РФ. Предоставить Федеральному Собранию РФ полномочия по участию в формировании 
Правительства РФ и контролю за его реорганизацией. В-третьих, ввести в действующее 
законодательство положения об обязательности в необходимых случаях проведения парламентских 
расследований и иных форм контроля законодательных (представительных) органов власти над 
исполнительными на региональном уровне, а на федеральном уровне расширить число и 
содержание форм парламентского контроля. В-четвертых, вернуться к выборам глав субъектов 
Российской Федерации. 

Таким образом, разделение властей – фундаментальный источник правового механизма 
функционирования социального государства, в основе которого должна лежать следующая система 
правовых ценностей, средств воспитания общества: 1) обладателям крупных состояний нужно 
поменять свой образ жизни. Было бы разумным уделять меньше внимания демонстративной, 
откровенно вызывающей стороне «светской жизни», освещение которой занимает видное место в 
СМИ; 2) для крупного и среднего бизнеса пришло время действительно серьезной системной 
благотворительности, направленной на решение конкретных и самых болезненных общественных 
проблем, например, на финансовую помощь патронатным и приемным семьям или на создание 
рабочих мест и обучение инвалидов; 3) в здравоохранении и образовании пора отказаться от 
                                                            
128 См.: О приоритетах и целях правовой политики в современной России (По материалам научно-методологического семинара 
«Право и политика»). http://www.igpran.ru/nlive/2844/ (12.10.2011). 
129 См.: Работающие бедные – позор для страны // Российская газета. 2008. 30 апреля. 
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аморального разделения людей по признаку «толщины кошелька». Государство должно приблизить 
максимальное число социальных учреждений к уровню, который сейчас характерен для немногих; 4) 
государство должно перейти от слов к делу в борьбе с коррупцией, которая поглотила всю страну. Тем 
более примеры для этого есть: возьмем, например, недавний скандал «игорного бизнеса» в 
Подмосковье, где были замешаны высокопоставленные чины государственной власти130. 

И хотелось бы закончить на положительной «ноте». В настоящее время крупные российские 
компании: ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», Финансовая корпорация «УРАЛСИБ», компании 
«Татнефть» и «Норникель» вносят значительный вклад в развитие социальной сферы. Стремясь 
формировать в регионах своего присутствия более однородную социальную среду, они создают 
негосударственные (дополнительные) структуры пенсионного обеспечения, прежде всего, своих 
работников; занимаются благотворительностью, адресной поддержкой детских домов, интернатов; 
вкладывают средства в строительство и ремонт объектов соцкультбыта, развитие спорта и искусства. 
Но, к сожалению, как говориться, «один в поле не воин», и без поддержки сбалансированной 
государственной власти им не обойтись. 
 

 
Я. А. Никифоров  

 
ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ  

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 
 
Модернизация как система социально-политических и экономических изменений, приводящих 

к прорыву в развитии социальной системы в целом, на протяжении последних, по меньшей мере, 
двух веков находится в фокусе отечественной социально-философской и исторической мысли. В 
период подготовки и проведения «Великой реформы» Александра II в русском обществе шли 
активные обсуждения  способов и  вариантов её реализации. Начиная с 1859 года, Чернышевский 
вступает в общественные споры о проектах с  намерением повлиять на итоговый текст закона. 
Написанное им в эти годы свидетельствует о трудных поисках выхода из порочного круга, который 
сам Чернышевский очертил своей формулой «всемогущее государство — подданные, лишенные 
инициативы». 

Что же предлагает Чернышевский в качестве программы действия по преодолению 
сложившегося положения вещей. Для того чтобы достичь  необходимого уровня общественного 
развития, надо индивидуально освободиться от системы: это задача новых людей, которые призваны 
привнести извне гражданское сознание — в массы. В романе «Что делать?» предлагалась связная и 
всесторонне разработанная система ценностей и  программа поведения, учитывавшая все — от 
важных общественных поступков до мельчайших деталей домашнего распорядка. Он сознательно 
конструировал героев своего романа как образцы человеческой личности, пригодные для 
воспроизведения в реальной жизни. Cоциальная группа, в которую входил сам Н.Г. Чернышевский и 
которая должна была стать исполнителем программы модернизации всего русского общества, только 
зарождалась и еще не получила точных социальных характеристик, представляла собой зону 
социального экспериментирования.  Главное слово "новых людей" - польза. «Новые люди» не просто 
ограничивают свои устремления к выгоде, учитывая интересы других людей - они отказывают себе во 
множестве полезных и желательных вещей ради интересов других. Наряду со словом «польза»систему 
ценностей «новых людей» определяет  слово «работа». Жизненные блага должны доставаться только в 
результате серьезных усилий. Формула новой идеологии - работа ради пользы других. Каждая 
достаточно крупная социальная группа имеет свой образ будущего, воплощённый в системе 
                                                            
130 См.: По делу о нелегальном игорном бизнесе в Подмосковье задержаны шесть человек – СК // 
Российская газета. 2011. 16 февраля. 
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Г.С. Новичкова  
 

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГА В СВЯЗИ  
С  ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ 

 
Многообразие потребностей и интересов личности и общества выражается в сложной системе 

ценностей, которые классифицируются по разным основаниям (по содержанию, по форме бытия, по 
субъекту - носителю и т.д.) 

Проблема, о которой пойдет речь, а именно, профессиональный долг относится и к социальным 
ценностям, и к духовным. Подлинное чувство долга возникает у ребенка еще в школьном возрасте. 
Именно в это время закладывается то, что послужит фундаментом социальных ролей во взрослой 
жизни и основой будущей профессии. В подростковом возрасте происходит осознание всех тех 
ценностей, которые нам прививают. Они пропускаются через  призму восприятия, и человек решает, 
что значимо, что менее значимо, а что второстепенно. 

Профессиональный долг относится к числу факторов, определяющих характер 
профессиональной деятельности и ее соответствие действующим нормам и правилам. В последнее 
время  проблема профессионального долга становится все более актуальной, что в частности связано с 
повышением уровня требований к профессии. 

Одной из наиболее важных областей, в которой  понимание профессионального долга 
существенным образом влияет на жизнь общества,  является правоохранительная деятельность. 
Целью проведенного нами исследования является изучение представлений о профессиональном 
долге работников прокуратуры. Необходимо отметить, что в своем исследовании мы опирались на 
дефинитивную сторону и не касались фактов исполнения или не исполнения профессионального 
долга каждого из работников.  

Профессиональный долг работника прокуратуры имеет объективную и субъективную 
стороны. Объективная сторона нормативна и направлена на защиту личности, ее прав и интересов, 
обеспечение законности в стране. Это четко сформулированные задачи, например, «Кодекс этики 
прокурорского работника Российской Федерации»689. Субъективная сторона заключается не просто в 
осуществлении профессиональных обязанностей, определенных государством, а принятие их как 
справедливых, истинных, выполняемых по собственному убеждению, добровольно и 
целенаправленно. Структура профессионального сознания включает в себя два элемента: 
профессиональный (правосознание) и нравственный (моральное сознание). 

Известно несколько подходов к изучению профессионального долга. Например, управленческая 
этика690 – это система этический знаний и практических рекомендаций, которые предъявляются 
обществом к деятельности государственных служащих. По мнению общества, они должны обладать 
гражданской совестью, профессиональной честностью и обостренным чувством долга. Существует 
специальное учение о проблемах морали и нравственности – деонтология, которая входит в раздел 
этики (термин введен Джереми Бентаном в 1834г.). Впоследствии наука ограничилась 
характеристикой проблем человеческого долга, рассматривая долг как внутреннее переживание 
принуждения, задающегося этическими ценностями. Хорошо изучены лишь юридическая и 
медицинская деонтологии.  

Профессиональный долг - это совокупность моральных норм и принципов практической 
деятельности. В реализации долга теория преобразуется в практику, моральные принципы и нормы – 
в реальные действия и поступки. Безупречное исполнение сотрудником профессионального долга и 
требований нравственности получило название профессиональной чести. 
                                                            
689 «Кодекс этики прокурорского работника РФ» утвержден Приказом Генпрокуратуры РФ от 17 марта 
2010года. 
690 Гришин Э.А., Соломонов Ю.В. Роль профессиональной этики в управлении нравственным 
воспитанием специалистов, Владимир, 1980 
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Таблица №1. 
Распределение ответов респондентов на вопрос о положительном отношении к консенсуальному браку в 

зависимости от пола и возраста, %  
 Возраст 

14 лет 15-16 лет 
Юноши 68,3 73,2 
Девушки 48,7 21,5 

Ряд ответов респондентов по поводу положительного отношения к незарегистрированным 
союзам заслуживают отдельного внимания: «Считаю, что ничего плохого в этом нет, мне кажется, что 
чувства нужно проверять, а сожительство является замечательным способом»; «Я конечно полностью 
«за», но, к сожалению, мои родители против этого и нам с моим молодым человеком приходится 
откладывать это на неопределённый срок». 

В свою очередь 13,6% респондентов являются противниками консенсуального брака, отмечая 
следующие отрицательные стороны: отсутствие прочности в таком союзе, серьезности отношений; 
супруги и дети лишаются правовой защиты и определенного социального статуса. 10% опрошенных 
однозначно ответить на заданный вопрос затруднились, аргументировав это тем, что в 
консенсуальном союзе видят как плюсы, так и минусы. 

На вопрос «Состояли ли вы в консенсуальном браке?» ответы распределились следующим 
образом: 

 
 

Таблица №2. 
Распределение утвердительных ответов респондентов на вопрос о проживании в консенсуальном браке, %  
 14 лет 15-16 лет 

Юноши 0 3 
Девушки 2 7 

 
Большинство девушек, состоящих в консенсуальном браке, относят себя к категории замужних, в 

то время как основная масса мужчин не считают себя женатыми людьми. Из этого можно сделать 
вывод, что мужчины данный вид семейных отношений не считают серьёзным. Резюмируя 
результаты исследования, уже в школьном возрасте складывается позиция по отношению к институту 
семьи, направленная не столько на укрепление, сколько на деструктуризацию семейных отношений. 
Данный показатель должен явиться предметом активного воспитательного воздействия деятельности 
государства и общества на пропаганду семейных ценностей в подростковом возрасте. Анализ 
результатов исследования показал, что у испытуемых (учащихся 10-11 классов в возрастной категории 
15-16 лет) в недостаточной мере сформированы ценностные отношения к институту брака, в связи с 
чем, считаем необходимым проводить с ними социально-педагогическую работу (коррекционной 
направленности), заключающуюся в реализации программы по формированию семейных 
ценностей. Исследование показало, что для 40% испытуемых семья - это главная ценность жизни; то 
место, где человек может почувствовать себя эмоционально защищенным, где ему окажут поддержку, 
проявят заботу и уважение. В то же время 60% современных старшеклассников считают, что 
получение престижного образования и профессиональная карьера важнее, чем создание семьи. Более 
того, 50% из 60% уверены в том, что семья - это скучное и обременительное явление, а брак - это союз, 
ограничивающий свободу человека. 
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групповых ценностей.  Двигающей идеологической силой любой модернизации является 
стремление воплотить эти образы в жизнь, цель модернизации – реализация социальных проектов, 
которые должны организовать реальность таким образом, который представляется его авторам 
наилучшим. Единственная возможность повлиять на этот процесс - определить свои приоритеты и, 
присоединившись к той группе, которая разделяет с тобой эти приоритеты, попытаться воплотить их 
в жизнь. Творчество и вся жизнь Чернышевского остается одной из самых масштабных попыток  
сформулировать и реализовать такой проект.  

 
 

Е.Н. Пастушенко, А.С. Земцов 
 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ: ВОЗМОЖНОСТИ 
БАНКОВСКОГО НАДЗОРА 

 
Социально-экономические и политико-правовые реалии требуют гармонизации банковского 

законодательства и законодательства о защите прав потребителей в целях последовательной 
реализации в отраслевом законодательстве конституционных ценностей: принципа 
непосредственного действия прав и свобод и принципа государственной защиты прав и свобод. Для 
Банка России как органа банковского регулирования и банковского надзора и Роспотребнадзора как 
уполномоченного государственного органа в сфере защиты прав потребителей чрезвычайно важно 
положение статьи 18 Конституции Российской Федерации о том, что именно права и свободы 
человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием. Как справедливо отмечает Г.Н. Комкова, «принципы конституционного права, являясь 
продуктом правовой политики государства и его органов, действительно сначала выступают в 
качестве базовых идей, которые затем оформляются в текстах конституции и законов», наука 
конституционного права «… оперирует глобальными категориями, которые выступают в качестве 
важнейших идейных установок для всех остальных отраслей права»131.  

Финансово-правовая политика подтверждает ценность прав и законных интересов вкладчиков, 
кредиторов клиентов кредитных организаций и необходимость их усиленной государственной 
защиты как наиболее слабой стороны в банковских правоотношениях, что следует из правовой 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, представленной в Постановлении от 23 
февраля 1999 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 
Федерального закона от 3 февраля 1996 года "О банках и банковской деятельности" в связи с жалобами 
граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко»132. В пункте 4 Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 23 февраля 1999 г. № 4-П отмечается, что 
Конституция Российской Федерации гарантирует свободу экономической деятельности в качестве 
одной из основ конституционного строя (статья 8). Конкретизируя это положение в статьях 34 и 35,  
Конституция Российской Федерации устанавливает, что каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и свободное использование имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Из смысла указанных 
конституционных норм о свободе в экономической сфере вытекает конституционное признание 
свободы договора как одной из гарантируемых государством свобод человека и гражданина, которая 

                                                            
131  Комкова, Г.Н. Принципы конституционного права России // Принципы российского права: 
общетеоретический и отраслевой аспекты / [Н.И. Матузов, А.В. Малько, К.А. Струсь и др.]; под ред. Н.И. 
Матузова, А.В. Малько; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ 
ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. С. 370, 371. 
132 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. 
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Гражданским кодексом Российской Федерации провозглашается в числе основных начал 
гражданского законодательства (пункт 1 статьи 1).  

При этом конституционная свобода договора, по мысли Конституционного Суда Российской 
Федерации, не является абсолютной, не должна приводить к отрицанию или умалению других 
общепризнанных прав и свобод (статья 55, часть 1, Конституции Российской Федерации) и может 
быть ограничена федеральным законом, однако лишь в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов других лиц (статья 55, часть 3, 
Конституции Российской Федерации). В качестве способов ограничения конституционной свободы 
договора на основании федерального закона предусмотрены, в частности, институт публичного 
договора, исключающего право коммерческой организации отказаться от заключения такого 
договора, кроме случаев, предусмотренных законом (статья 426 ГК Российской Федерации), а также 
институт договора присоединения, требующего от всех заключающих его клиентов - граждан 
присоединения к предложенному договору в целом (статья 428 ГК Российской Федерации). 

К таким договорам присоединения, имеющим публичный характер, относится и договор 
срочного банковского вклада с гражданами (пункт 2 статьи 834 ГК Российской Федерации), условия 
которого в соответствии с пунктом 1 статьи 428 ГК Российской Федерации определяются банком в 
стандартных формах. В результате граждане - вкладчики как сторона в договоре лишены 
возможности влиять на его содержание, что является ограничением свободы договора и как таковое 
требует соблюдения принципа соразмерности, в силу которой гражданин как экономически слабая 
сторона в этих правоотношениях нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость в 
соответствующем правовом ограничении свободы договора и для другой стороны, т.е. для банков. 

При этом возможность отказаться от заключения договора банковского вклада, внешне 
свидетельствующая о признании свободы договора, по заключению Конституционного Суда 
Российской Федерации не может считаться достаточной для ее реального обеспечения гражданам, 
тем более когда не гарантировано должным образом право граждан на защиту от экономической 
деятельности банков, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, не 
предусмотрены механизмы рыночного контроля за кредитными организациями, включая 
предоставление потребителям информации об экономическом положении банка, и гражданин 
вынужден соглашаться на фактически диктуемые ему условия. 

В связи с бурным развитием потребительского кредитования изложенные принципы 
конституционного правопонимания чрезвычайно актуальны применительно к вопросам защиты 
прав потребителей финансовых услуг в банковской сфере. В Стратегии развития банковского сектора, 
одобренной в Заявлении Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 г.133, отмечалось, что важным направлением развития кредитных 
операций банков могут стать операции с розничными клиентами, а именно кредитование малого и 
среднего бизнеса, ипотечное кредитование и потребительский кредит (пункт 5.1.7.), при этом развитие 
кредитных операций должно сопровождаться адекватным контролем за состоянием банковских 
рисков, в силу чего необходимым условием эффективного управления рисками является дальнейшее 
развитие Банком России системы банковского надзора (пункт 5.1.4.). Поэтому в Стратегии развития 
банковского сектора на период до 2008 года, одобренной в Заявлении Правительства Российской 
Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 5 апреля 2005 г.134 , в качестве 
важнейшего направления банковского регулирования и банковского надзора было закреплено  
определение режима банковского надзора и применение при необходимости мер надзорного 
реагирования исходя прежде всего из характера рисков, принятых кредитной организацией, и 
качества управления рисками (пункт 10). 

                                                            
133 Вестник Банка России. 2002. № 5. 
134 Вестник Банка России. 2005. № 19. 
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О.М. Никулина 
 

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ИНСТИТУТУ  
СЕМЬИ И БРАКУ 

 
Современная российская семья, являющаяся одним из фундаментальных институтов общества, 

придающая ему стабильность и способность восполнять население в каждом следующем поколении, 
переживает ситуацию важнейших качественных изменений. Социально-экономическая 
дестабилизация российского общества в высшей степени негативно отразилась на взаимоотношениях 
мужчин и женщин, в частности, на брачно-семейных союзах. В связи с этим к деструктивным 
процессам, происходящим в России сегодня, относится и «падение» значимости института семьи. 
Указанные тенденции проявляются в значительной трансформации традиций, норм поведения, 
характера отношений между супругами, родителями и детьми. Сегодня в обществе институты 
социализации личности проводят работу по формированию и восстановлению престижа семьи, 
брака, однако им необходима социально-психологическая и педагогическая поддержка, 
заключающаяся в повышении уровня духовно-нравственного развития подрастающего поколения. 

 Для исследования отношения старших школьников к современной семье, браку, предбрачным 
отношениям, альтернативным формам брачно-семейных отношений нами была разработана 
авторская анкета, апробированная на базе МОУ СОШ №16 г. Балашова Саратовской области. 
Параллельно проводился опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП), методика 
незаконченных предложений, методика «Мое письмо будущему мужу/жене».  

Цель исследования: изучить отношение старших школьников к трансформации брачно-
семейных отношений и разработать программу по формированию семейных ценностей. 

По мнению психологов, основы будущих брачно-семейных отношений закладываются уже в 
старшем школьном возрасте. Данный тезис подтвержден и результатами авторского исследования, 
направленного на выявление отношения старших школьников к альтернативным формам брачно-
семейных отношений. Для выяснения позиций данного мнения на примере города Балашова 
Саратовской области, в октябре 2011 учебного года нами было проведено анкетирование, включавшее 
сплошной опрос 35 учащихся 10-11 класса, на базе МОУ СОШ №16 г. Балашова Саратовской области. 
Молодым людям предлагалось выразить своё отношение к альтернативным формам брака, 
аргументировав свою позицию.  

Результаты авторского исследования позволили сделать следующие выводы. 
Относительно вопроса об оптимальном возрасте вступления в брак, мы видим, что большинство 

девушек (55%) и парней (20%) уверены, что вступать в брак нужно в возрасте от 20-30 лет, а 10% парней 
и 15% девушек посчитали оптимальным возрастом от 18-20 лет. 

Респонденты посчитали, что добрачный период должен длится: 
1. Менее года (5% парней и 7% девушек). 
2. От 3 лет (20% парней и 35% девушек). 
3. 3 года - и более (10% парней и 13% девушек). 
4. 10% отметили другой вариант ответа: «индивидуально», «как получится», «как получается». 
76,4% учащихся одобряют консенсуальный союз (сожительство), аргументируя свой выбор 

следующими, положительными тезисами: данная форма брака есть своего рода «репетиция», 
тренинг будущей семьи, позволяющий обрести опыт совместной жизни в дальнейшем; возможность 
избегания судебной волокиты при расставании; «свобода» в отношениях, исчезновение эффекта 
«собственника»; снижение ответственности перед партнёром.  

По гендерному и возрастному аспекту ответы респондентов распределились следующим 
образом: 
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ТАБЛИЦА 
РАСХОДЫ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 2011 Г., В % ОТ ВВП687 

СТРАНА РАСХОДЫ, % ВВП 
КУБА 

НОРВЕГИЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

США 
ШВЕЙЦАРИЯ 
КАНАДА  
ЯПОНИЯ 

13,6 
6,7 
5,6 
5,5 
5,3 
4,9 
3,7 

 
Как показывает таблица, расходы на образование в ВВП весьма значительны. Образование 

должно решать две противоречивые задачи. С одной стороны, создавать условия для широкой 
образованности и получения профессиональной квалификации, включая приобретение 
определенных знаний, навыков и умений. С другой стороны, оно должно обеспечивать выявление, 
отбор и подготовку наиболее способных, одаренных, талантливых индивидов с учетом 
специфических способностей, требуемых для разных областей деятельности. В России расходы на 
образование составляют 3,9 % от ВВП, при этом ставится задача их увеличения к 2020 г. до 7 %. 

Удовлетворение материальных потребностей создает предпосылки для становления новой 
мотивационной системы. Индивид получает возможность осваивать и культивировать в себе 
потребности более высокого порядка. В дальнейшем это приводит к формированию новых 
ценностных ориентиров, определенных стереотипов поведения и мировоззрения. Становление 
творчества как наиболее распространенной формы производительной деятельности представляет 
основу нематериальной составляющей постэкономической трансформации. Побудительный мотив 
творчества связан с внутренними потребностями личности, стремлением к самореализации. В связи с 
этим для постиндустриального общества характерны три фундаментальных изменения: во-первых, 
материальные потребности людей удовлетворяются за счет сравнительно непродолжительного 
рабочего времени; во-вторых, наука и знания становятся непосредственно производительной силой; в-
третьих, радикально меняется сущность потребления: акценты смещаются на нематериальные блага, 
а усвоение человеком информации, развивающее способность к генерации новых знаний, 
фактически делает потребление элементом производства688. 

Индивид все глубже втягивается в производственные процессы. Происходит размывание границ 
между производством и потреблением, что получило название прозьюмеризм. Речь идет не только о 
стирании границ между свободным и рабочем временем, но и о системной трансформации, 
проявляющейся в том, что производство благ невозможно без активной позиции потребителя. 
Прозьюмеризм возникает прежде всего в таких отраслях услуг как наука, образование, культура, 
искусство. 

Таким образом, на современном этапе экономического развития человек является фактором 
экономического роста, движущей силой экономического и общественного прогресса. Для реализации 
потенциала, заложенного в человеческом капитале, требуется создание благоприятных и 
комфортных условий труда и жизни человека. При этом конечным критерием экономического роста 
выступает мера развития человека и удовлетворение его потребностей. 

 
 
 

                                                            
687 [Электронный ресурс]. URL: http://www.statinfo.biz/Data.aspx?act=6492&lang=1 (Международная экономическая статистика). 
Дата обращения: 15.12.2012 
688 См.: Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М., 2000. С. 42. 
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В пункте 53 Стратегии развития банковского сектора на период до 2008 года отмечалось важное 
значение для развития рынка банковских услуг и экономики в целом потребительского кредитования 
в связи с чем  планировалось разработать меры по созданию более благоприятных правовых условий 
для развития потребительского кредитования и одновременно разработать меры по обеспечению 
гарантий прав потребителей при использовании потребительского кредита, формированию 
механизмов защиты указанных прав в случае их нарушения. Предусматривалось установление права 
потребителя на получение достоверной и полной информации об условиях предоставления, 
использования и возврата потребительского кредита, прежде всего о размере начисляемых по кредиту 
процентов, порядке их начисления. Предполагалось также установить обязанность кредитора 
предоставлять указанную информацию потребителю, а также определить ответственность 
кредиторов за предоставление недостоверной или неполной информации. Взаимосвязано 
подчёркивалась необходимость мер по снижению рисков невозврата потребительского кредита. 

В указанных целях Центральным банком Российской Федерации и Федеральной 
антимонопольной службы 26 мая 2005 г. были приняты Рекомендации по стандартам раскрытия 
информации при предоставлении потребительских кредитов135, направленные на предотвращение 
получения кредитными организациями неконкурентных преимуществ при осуществлении 
потребительского кредитования путём распространения ложных, неточных или искаженных 
сведений об условиях предоставления потребительских кредитов. Следование данным 
Рекомендациям, по мысли Банка России и ФАС, способствует защите конкуренции на рынке 
финансовых услуг, повышению прозрачности деятельности кредитных организаций, 
формированию полного представления об услугах кредитных организаций, повышению доверия к 
ним (пункт 1 Рекомендаций). Указанный правовой акт является предметом пристального внимания в 
рамках банковского надзора: Банком России издано Письмо от 7 сентября 2005 г. №  04-25-1/3762 «О 
проверках кредитных организаций по вопросу раскрытия информации при предоставлении 
потребительских кредитов»136, согласно которому в целях организации контроля за осуществлением 
кредитными организациями своей деятельности территориальным учреждениям Банка России при 
организации комплексных проверок кредитных организаций (их филиалов), а также тематических 
проверок по вопросу оценки качества ссудной задолженности было предписано включать в задания 
на проведение проверок вопрос о соблюдении кредитными организациями указанных 
Рекомендаций. Выявленные в ходе проверок кредитных организаций (их филиалов) факты 
несоблюдения кредитными организациями Рекомендаций подлежали отражению в актах проверок 
кредитных организаций (их филиалов).  

Положительно зарекомендовавшие себя рекомендации ФАС и Банка России по стандартам 
раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов получили законодательное 
закрепление с внесением Федеральным законом от 25 октября 2007 г. № 234-ФЗ137 изменений в Закон 
Российской Федерации «О защите прав потребителей», согласно которым  при предоставлении 
кредита потребителю до него должна быть своевременно доведена следующая информация о 
кредите: размер кредита, полная сумма, подлежащая выплате потребителем, график погашения этой 
суммы. Письмом Банка России от 29 декабря 2007 г. №  228-Т «По вопросу осуществления 
потребительского кредитования» 138  было обращено внимание кредитных организаций на 

                                                            
135 Письмо ФАС РФ № ИА/7235, Банка России № 77-Т от 26.05.2005 «О Рекомендациях по стандартам 
раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов» // Вестник Банка России. 
2005. № 28. 
136 Вестник Банка России. 2005. № 48. 
137 Федеральный закон от 25.10.2007 № 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации» Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2007. № 44. Ст. 5282. 
138 Вестник Банка России. 2008. № 1. 
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вступление в силу с 12 декабря 2007 г. данных изменений и было предложено кредитным 
организациям адаптировать к указанной норме Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» политику взимания процентов за пользование кредитом и иных платежей, связанных 
с выдачей кредита, в частности - комиссионного вознаграждения. В целом современной тенденцией 
развития финансово-правовой политики является  осуществление риск-ориентированного 
банковского надзора в сфере потребительского кредитования во взаимодействии с антимонопольным 
контролем ФАС и контрольно-надзорной деятельностью Роспотребнадзора в сфере защиты прав 
потребителей финансовых услуг139. Как отмечает Е.Ю. Грачёва, «общая контрольная функция 
приобретает форму, например, административного, прокурорского, банковского надзора. 
Следовательно, возможно выделение соответствующих специальных функций контроля в различных 
сферах финансовой деятельности. Их характеризует то, что они обеспечивают учёт специфических 
особенностей данного субъекта управления и объекта его воздействия. Они различаются в 
зависимости от особенностей сфер, отраслей финансовой деятельности и субъектов её 
осуществления»140. 

Дальнейшее развитие финансово-правовой политики по защите прав потребителей банковских 
услуг наблюдается в Федеральном законе от 8 апреля 2008 г. № 46-ФЗ141, которым были внесены 
дополнения в статью 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», направленные 
на регламентацию договорных отношений банка и заёмщика во взаимосвязи и 
взаимообусловленности частно-правовых и публично-правовых интересов в финансовой 
деятельности государства. Установлено, что кредитная организация до заключения кредитного 
договора с заёмщиком - физическим лицом и до изменения условий кредитного договора с 
указанным заёмщиком, влекущего изменение полной стоимости кредита, обязана предоставить 
заёмщику - физическому лицу информацию о полной стоимости кредита, а также перечень и 
размеры платежей заёмщика - физического лица, связанных с несоблюдением им условий 
кредитного договора. Полную стоимость кредита, предоставляемого заемщику - физическому лицу, 
кредитная организация обязана определять в кредитном договоре, а также указывать в нём перечень и 
размеры платежей заемщика - физического лица, связанных с несоблюдением им условий 
кредитного договора. 

В расчёт полной стоимости кредита должны включаться платежи заёмщика - физического лица 
по кредиту, связанные с заключением и исполнением кредитного договора, в том числе платежи 
указанного заёмщика в пользу третьих лиц в случае, если обязанность этого заёмщика по таким 
платежам вытекает из условий кредитного договора, в котором определены такие третьи лица. В 
случае если полная стоимость кредита не может быть определена до заключения кредитного договора 
с заёмщиком - физическим лицом и до изменения условий кредитного договора, влекущего 
изменение полной стоимости кредита, поскольку кредитный договор предполагает различные 
размеры платежей указанного заёмщика по кредиту в зависимости от его решения, то кредитная 
организация обязана довести до заёмщика - физического лица информацию о полной стоимости 
кредита, определенной исходя из максимально возможных суммы кредита и срока кредитования. В 
расчет полной стоимости кредита не включаются платежи заёмщика - физического лица по кредиту, 
связанные с несоблюдением им условий кредитного договора. 

                                                            
139 См.: Пастушенко Д.С. Контроль в сфере банковского кредитования : автореф. дисс. … канд. юрид. наук.  / 12.00.14. - Саратов, 
2009. С. 9. 
140 Грачёва Е.Ю.  Обеспечение публичных интересов в условиях рынка как важнейшая цель государственного финансового 
контроля [Текст]  /  Е.Ю. Грачёва // Очерки финансово-правовой науки современности : монография / под общ. ред Л. К. 
Вороновой и Н. И. Химичевой. – Москва – Харьков : Право, 2011. С. 225-226. 
141 Федеральный закон от 08.04.2008 № 46-ФЗ «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона 
"О банках и банковской деятельности"» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 
15. Ст. 1447. 
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но и в большей степени новые схемы и алгоритмы для создания этих продуктов. В связи с этим 
инновации можно рассматривать как результат самореализации индивидов. 

К концу 1990-х годов культурные индустрии стали приоритетом государственной социально-
экономической политики во многих развитых странах. Креативные отрасли дают высокие показатели 
роста в мировой экономике (10-25%) и вносят максимальный вклад в общий прирост ВВП развитых 
стран. Ежегодный рост творческой экономики в странах Организации экономического 
сотрудничества и развития был в 2 раза выше роста сферы услуг и в 4 раза выше роста общего 
производства. Сектор интеллектуальной собственности в США оценивается в 360 млрд. долл. в год, 
становясь более ценным, чем автомобили, сельское хозяйство или космос684. 

В настоящее время уже около 7% занятых работают в сфере креативной экономики, и ежегодно 
эта доля прирастает на 6%. Для многих людей, занятых в сфере креативной и интеллектуальной 
деятельности, стираются границы между работой, общественной и личной жизнью. Жизнь перестает 
подчиняться регулярному расписанию, приобретает формат «24 часа – 7 дней в неделю» и 
превращается в работу, переходящую в учебу, сопровождающуюся обменом опытом, 
перемежающуюся потреблением, общением, развлечениями. Например, доля творческих 
профессионалов за последние 25 лет в США выросла более чем в полтора раза: с 18% до более чем 30% 
занятых в экономике. А в Великобритании творческие индустрии составляют 7,3% экономики, и в 
этом секторе занято более 1 млн. человек685. 

Важным вкладом в гуманизацию экономики является концепция человеческого развития. 
Согласно Программе развития ООН человеческое развитие – это процесс обеспечения людей более 
широким выбором, т.е. на всех уровнях развития главными аспектами человеческого развития 
являются возможность прожить долгую и здоровую жизнь, приобрести знания и иметь доступ к 
ресурсам, необходимым для достойного уровня жизни. В связи с этим концепция человеческого 
развития включает четыре элемента: производительность (экономический рост является одной из 
составляющих человеческого потенциала); равенство (все индивиды должны иметь равные 
возможности в экономической жизни); устойчивость (восполнение всех видов капитала, а именно 
физического, человеческого, природного); расширение возможностей (развитие должно 
осуществляться в интересах индивидов и непосредственно их усилиями, которые определяются 
потенциальными способностями людей). 

Возникновение концепции человеческого развития обусловило проблему количественной 
оценки достижений в области улучшения жизни людей во всем мире. Инструментом для измерения 
социально-экономического прогресса служит индекс человеческого развития (ИЧР), который 
измеряет уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия как основные характеристики 
человеческого потенциала исследуемой территории Согласно ИЧР 2011 г. Норвегия была признана 
самой благополучной страной в мире (ИЧР составляет 0,943). Первые строчки рейтинга занимают 
также Австралия (0,929), Нидерланды (0,910), США (0,910) и Новая Зеландия (0,908). Россия занимает 66 
место (ИЧР составил 0,755)686. 

Гуманизация экономики развитых стран означает высокий процент расходов на медицину, 
образование, культуру, охрану окружающей среды. Так, развитие производства стимулирует 
потребности в постоянном росте квалификации работников, вследствие чего важное значение 
приобретет образование, обеспечивающее человеку социальный статус и общественное признание. 
Об этом свидетельствует увеличение удельного веса расходов на образование в ВВП всех развитых 
стран (см. табл.). 

                                                            
684 См.: Теппер С. Д. Творческие активы и изменяющаяся экономика // Арт-менеджер. 2007. № 1 (15) [Электронный ресурс] / 
URL: www.artmanager.ru. Дата обращения: 12.02.2012 
685 См.: Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М., 2007. С. 90-91. 
686  [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/news/state/2011/11/03/3705 (экспертно-аналитический портал «Центр 
гуманитарных технологий»). Дата обращения: 15.02.2012 
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Гуманизация рассматривается в рамках более широкого антропоцентрического подхода, т. е. 
рассмотрение экономических благ и отношений с точки зрения достоинств и счастья индивида, имея 
в виду, что человек является цензом всех явлений и процессов, происходящих в социуме. Смысл 
экономики детерминирован именно ценностью жизни, которой она служит. Тенденция 
гуманизации в экономических процессах и отношениях связана с амбивалентностью и 
релятивностью благ (товаров и услуг), они могут приносить пользу или наносить вред в зависимости 
от направления и характера использования. Трансформация экономических благ выражается в их 
соединении с общечеловеческими ценностями. Под влиянием социальной среды, целей  способов 
использования ценность экономических благ может быть большей или меньшей. 

Предпосылки тенденции гуманизации экономики заключаются во взаимодействии экономики 
и индивида. Определяющую роль здесь играет трудовая, творческо-созидательная деятельность, а 
также культурные, политические, общественные, социально-экономические, межчеловеческие 
отношения, нормы поведения людей, существующий образ жизни. Гуманизации экономики 
способствует непрерывное совершенствование техники и технологий, а также организации 
производства. Однако вместе с ростом масштабов производства расширяются и негативные 
последствия развития техники и технологий, например, рост нагрузки на нервную систему, 
эмоциональная напряженность, новые профессиональные заболевания, обострение экологического 
кризиса. С точки зрения гуманизации экономики существенными моментами являются изменения в 
структуре потребления экономических благ, расширение их состава. Кроме того, возрастание 
производства товаров и услуг происходит при снижении затрат человеческого труда. Важную роль 
здесь играют интеллектуально-культурный уровень человека, неординарные способности отдельных 
людей, рост образовательного уровня, что позволяет включать в производственный процесс высокие 
технологии. 

Взаимоотношения человека с экономикой опираются на его знания, навыки, опыт, а также 
влияние оказывают факторы социальной энергии (законов и закономерностей развития общества, 
спонтанных процессов, происходящих в мире, фундаментальных ценностей). В связи с этим 
экономика предстает как воплощение свойств, целей, идеалов, стремлений, креативных и 
созидательных способностей человека. Креативный потенциал и результаты творческой деятельности 
человека служат освобождению человека от тягот, приносимых трудностью жизни. Основные 
моменты гуманизации экономики в своем содержании включают развитие человека, его 
самореализацию и самоутверждение. 

Творчество является одним из основных условий инновационного развития. Так, Р. Флорида 
замечает, что название новой стадии развития экономики – «информационная» или «экономика 
знаний» – неточно. Современная экономика приводится в действие человеческой креативностью682. 
Наряду с наукой и высокими технологиями основным сектором информационной экономики 
являются креативные индустрии, которые базируются на постоянном творческом поиске и 
использовании культурных ресурсов. Творческие индустрии называют инновационным сектором 
современной экономики683. В рамках креативных индустрий путем соединения бизнес-навыков и 
культурных практик создаются и распространяются товары и услуги, производство которых 
опирается на творчество и интеллектуальный капитал. 

Креативность можно понимать как целостный процесс генерирования новых идей, их развития 
и превращения в ценности. Этот процесс включает в себя то, что обычно подразумевается под 
новаторством. При этом креативность – это не только способность субъекта создавать новые продукты, 

                                                            
682 См.: Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М., 2005. С. 18-19. 
683  Творческие индустрии объединяют целый ряд отраслей как высокотехнологичных, так и традиционных: реклама, 
архитектура, издательская деятельность, дизайн, индустрия моды, программное обеспечение и компьютерные технологии, 
кино, музыка, исполнительские искусства и театральная деятельность, медийные отрасли, туризм. 
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Полная стоимость кредита рассчитывается кредитной организацией и доводится ею до 
заёмщика - физического лица в порядке, установленном Банком России. По данному вопросу издано 
Указание Центрального банка Российской Федерации от 13 мая 2008 г. № 2008-У «О порядке расчёта и 
доведения до заёмщика - физического лица полной стоимости кредита»142. При этом, как отмечается в 
преамбуле документа данное Указание Банка России не устанавливает правомерность взимания с 
заёмщика платежей (комиссий), указанных в нём. Это нашло отражение в обобщении судебной 
практики - информационных письмах Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 
сентября 2011 г. № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением 
к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав 
потребителей» и № 147 «Обзор судебной практики по кредитным договорам». С позиций системного 
восприятия права, общеправовых принципов добросовестности и разумности действий субъектов 
права в науке предложено следующее видение принципа законности банковской деятельности как 
института финансового права в сфере потребительского кредитования – при установлении и 
взимании комиссий должны быть учтены следующие правовые позиции: а) комиссии банков, 
взимаемых с заёмщиков должны быть самостоятельными, а не вытекающими из базовой услуги или 
сопутствующими каким либо банковским действиям; б) комиссии кредитных организаций не 
должны быть навязанными клиентам банка; в) услуга банка, за которую взимается комиссия, не 
должна быть обязанностью банка, установленной действующим законодательством Российской 
Федерации; г) комиссии банков не должны противоречить действующему законодательству143. 

В числе приоритетных мероприятий по реализации Стратегии развития банковского сектора на 
период до 2008 года была запланирована разработка Минфином России и Минэкономразвития с 
участием Банка России проекта федерального закона, направленного на обеспечение гарантий прав 
потребителей при использовании потребительского кредита, формирование механизмов защиты 
прав потребителей в случае их нарушения, к сожалению, это не реализовано до настоящего времени. 
Вопросы защиты прав потребителей банковских услуг получили дальнейшее развитие в Стратегии 
развития банковского сектора   на период до 2015 года, одобренной в Заявлении Правительства 
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 5 апреля 2011 г.144, где 
отмечается, что в системе современного рынка банковских услуг, несмотря на ряд положительных 
тенденций, способствующих его прогрессивному развитию, имеются определенные проблемы, 
негативно влияющие на качество предоставления банковских услуг и уровень доверия розничных 
потребителей к кредитным организациям. Для решения этих проблем, действительно, требуется 
совершенствование законодательства Российской Федерации, в том числе принятие федеральных 
законов, направленных на регулирование отношений в сфере потребительского кредитования, 
защиту прав потребителей финансовых услуг и совершенствование процедуры взыскания 
задолженности с должников - физических лиц. Для обеспечения дополнительной защиты прав 
должников кредитных организаций также необходимо законодательно урегулировать порядок 
осуществления деятельности по взысканию просроченной задолженности (коллекторской 
деятельности)145. 

В указанном программном документе подчёркивается, что в целях упрощения порядка 
разрешения конфликтных ситуаций между кредитными организациями и их клиентами 
целесообразно принять меры, направленные на развитие и совершенствование внесудебных 
процедур урегулирования споров146. В связи с этим требует доктринального осмысления опыт 

                                                            
142 Вестник Банка России. 2008. № 28. 
143 Земцова Л.Н. Законность банковской деятельности в системе принципов финансового права : автореф. дисс. … канд. юрид. 
наук. / 12.00.14.  - Саратов, 2011. С. 15. 
144 Вестник Банка России. 2011. № 21. 
145 Абзац 1 пункта 11 Раздела II Стратегии развития банковского сектора на период до 2015 года. 
146 Абзац 2 пункта 11 Раздела II Стратегии развития банковского сектора на период до 2015 года. 
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функционирования финансового (банковского) омбудсмена по разрешению споров в сфере 
потребительского кредитования, созданного на базе Ассоциации российских банков в 2010 году147. 

Помимо повышения эффективности защиты прав потребителей банковских услуг необходимо 
развивать их финансовую грамотность, в том числе формировать ответственное отношение к личным 
финансам, а также расширять знания и навыки пользования банковскими услугами. В связи с этим 
Правительство Российской Федерации и Банк России при участии банковского сообщества 
предпримут дополнительные усилия по реализации мероприятий проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации» 148 . В указанном аспекте важно взаимодействие территориальных 
учреждений Банка России и территориальных органов Роспотребнадзора по проведению 
мероприятий в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей 15 марта, который в 2010-2012 
годах проходит под девизом защиты прав потребителей финансовых услуг: 15 марта 2010 г. «Наши 
деньги – наши права», 15 марта 2011 г. «Потребители – за честные финансовые услуги», 15 марта 2012 г. 
«Наши деньги – наши права: кампании за правильный выбор на рынке финансовых услуг». Тема 
защиты прав потребителей является наиболее привлекательной для россиян, и если программы 
финансового просвещения будут идти в этом ключе, то интерес к ним будет обеспечен, считают 
эксперты149 . Н.И. Химичева предлагает основы порядка защиты прав субъектов финансовых 
правоотношений определить в отдельном законодательном акте, предназначенном для включения в 
Свод кодексов финансового законодательства, в котором необходимо разработать общие положения 
применительно к финансовому праву в целом и его составным частям, отражённым в кодексах и 
действующих некодифицированных законах150. 

Н.И. Матузов обоснованно делает вывод о том, что «упорядоченная, нормальная, 
цивилизованная правовая жизнь – необходимое условие успешного проведения всех 
демократических, политических и экономических реформ. А такие слагаемые этой жизни, как 
прочность общепринятых правовых традиций и привычек, полноценное и эффективное 
законодательство, чётко действующая юридическая система, правопорядок, независимое и 
справедливое правосудие, надёжная защита прав граждан, передовое правовое мировоззрение, 
здоровое недеформированное правосознание, уважение к законам, - важнейшие показатели 
достигнутого уровня правового прогресса общества (курсив Н.И. Матузова), его культуры»151. Это следует 
учитывать в правообразовании, правопонимании и правоприменении в сфере денежно-кредитных 
отношений применительно к защите прав потребителей финансовых услуг в процессе банковского 
надзора. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
147 Емелин А.В. Создание института Общественного примирителя (Финансового омбудсмена) на финансовом рынке России // 
Деньги и кредит. 2011. № 1. С. 46-49; Медведев П.А. Институт Финансового омбудсмена // Деньги и кредит. 2012. № 1. С. 24-25. 
148 Абзац 3 пункта 11 Раздела II Стратегии развития банковского сектора на период до 2015 года. 
149 Кузина О.Е. Финансовая грамотность россиян (динамика и перспективы) // Деньги и кредит. 2012. № 1. С. 68-72. 
150 См.: Химичева Н.И. Вопросы развития современного российского финансового законодательства в аспектах его содержания и 
форм [Текст]  /  Н. И. Химичева // Очерки финансово-правовой науки современности : монография / под общ. ред Л. К. 
Вороновой и Н. И. Химичевой. – Москва – Харьков : Право, 2011. С. 185-186. 
151 Матузов Н.И. Правовая жизнь как объект научного исследования // Правовая жизнь в современной России: теоретико-
методологический аспект / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 
академия права», 2005. С. 38. 
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Е.С. Милинчук 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГУМАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
Объективной закономерностью современного развития мировой цивилизации является 

приоритет социальных аспектов, совокупность явлений и тенденций, формирующихся в социальной 
сфере. Экономическая парадигма в течение ряда десятилетий концентрировала внимание 
преимущественно на материально-вещественных аспектах, отводя им роль доминантов 
общественного и экономического развития. Господствовало мнение, что именно экономический рост 
и экономическое развитие являются залогом обеспечения растущих человеческих потребностей. В 
качестве доказательства рассматривалось возрастание уровня благосостояния населения. Однако на 
современном этапе данная концепция утратила лидирующие позиции. Опыт большинства развитых 
стран свидетельствует о том, что быстрый экономический рост не всегда позволяет удовлетворить 
даже основные материальные потребности значительной части населения, а также создать 
благоприятный социально-духовный климат. 

Важным критерием прогресса экономической жизни является гуманизация. Уровень 
выполнения экономикой своих функций – обеспечение благосостояния всего общества, условий 
самоутверждения и самореализации человека – выражается в тенденциях гуманизации и 
дегуманизации, определяется их соотношением. Гуманизации экономики, прежде всего, способствует 
непрерывное совершенствование техники и технологии, организации производства. Это приводит к 
росту производительности труда и повышению его творческого содержания.  

В современных условиях это наиболее наглядно выражается в изменениях трудового процесса, 
общей структуры совокупного труда, в направлении увеличения научно-технических, проектно-
изыскательных работ, сокращения прямых производственных трудовых операций, росте творческой, 
интеллектуальной части в процессе работы людей. 

Под гуманизацией экономики понимается процесс ее функционирования интересам и 
потребностям людей и общества в целом. Этот процесс проявляется в следующем: 

устранение тяжелых трудовых операций, интеллектуализация труда и рост его творческого 
характера (технологическое освобождение); 

повышение справедливости и нравственности социально-экономических отношений; 
расширение интеллектуальной и творческой свободы (социальное освобождение); 
повышение эстетических характеристик содержания трудового процесса и результатов труда; 
ограничение экологической вредности производства и улучшение окружающей среды 

(экологическая безопасность); 
удовлетворение потребностей отдельного индивида и общества и повышение качества жизни. 
Однако данные тенденции являются неоднозначными. С одной стороны, действительно 

стратегические цели предприятий заключаются  в повышении качества жизни индивида и общества 
в целом. Большую роль здесь играет творческий характер труда, который направлен на создание 
конкурентоспособных товаров и услуг с уникальными свойствами, призванными удовлетворить 
возрастающие потребности и разнообразные предпочтения клиентов. С другой стороны, в экономике 
возрастает значение сферы услуг, что предполагает личный контакт производителя и потребителя 
услуги. Именно поэтому отрасли услуг являются трудоемкими, несмотря на внедрение новой 
техники и технологий. Так, Ж. Фурастье обратил внимание на то, что по мере перехода от 
промышленности к сфере оказания услуг возрождается ряд черт, свойственных доиндустриальной 
экономике. В хозяйстве начинает доминировать ручной или полуручной характер труда, 
интенсивный рост производства прекращается, происходит выравнивание экономического 
положения различных стран681. 

                                                            
681 См.: Fourastié J. Le grand éspoir du XXe siècle. P., 1969. P. 56-59. 
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заложенное в обращении (оценивающее, информирующее, обучающее); аспект индивидуальных и 
не индивидуальных обращений; длительность обращений, которая может быть очень различной и 
по-разному распределяться среди детей; частота обращения к одному ребенку или нескольким детям. 
Связи между педагогом и ребенком должны быть достаточно эмоциональными, чтобы влиять на 
настроение воспитанника и его готовность к действиям. 

Воспитатель для ребенка — носитель общественных требований, правил, различных оценок 
(поощрения, порицания, запрета). Поэтому в связи с опытом сложившихся отношений воспитателя и 
ребенка у последнего формируется признание или непризнание педагога, доверчивое или 
недоверчивое к нему и его оценке отношение, умение выразить ему свои чувства, признательность, 
желание общаться с ним, сообщать о радостях и неудачах. Активность, как со стороны ребенка, так и 
со стороны воспитателя способствует лучшему их взаимопониманию в процессе общения. Дети же 
малообщительные, неконтактные,  замкнутые не умеют выразить своего положительного отношения 
к педагогу. Часто избегают общения, уединяются, предпочитают спокойные, малоподвижные игры, 
на прогулках обычно находятся отдельно от своего класса. Да и сами учителя, как показывает 
практика, мало общаются с такими детьми, ведь они не нарушают дисциплину, порядок, послушны, 
их присутствие в группе не доставляет никаких хлопот. Некоторых педагогов вполне устраивает такое 
положение дел, вследствии  получается: потребность ребенка в общении не только не стимулируется, 
не развивается, а, наоборот, тормозится, гасится, что, естественно, не способствует развитию его 
гуманных чувств, поэтому следует всецело отнестись к этому вопросу с должным вниманием, находя 
разнообразные пути к воспитании в таких детях чувтсво коллективизма, ведь А. С. Макаренко 
утверждал, что полноценное становление личности возможно только в коллективе и через коллектив. 

Гармоническое развитие молодого поколения, развитие их гуманистической направленности и 
волевой сферы личности достигается лишь в тех случаях, когда они под влиянием доброжелательного 
отношения взрослого переживают положительные эмоции, сохраняя тем самым в себе всю доброту 
переживаемых чувств и отдавая это тепло тем людям, которые в этом непосредственно нуждаются. Но 
потребность ребенка в положительном отношении взрослого не удовлетворяется, если педагог не 
умеет проявлять свою доброжелательность к воспитанникам так, чтобы она была ими воспринята и 
правильно понята, поэтому следует более индивидуально, более последовательно и плавно подходить 
к этой проблеме. 

Важной особенностью воспитания школьника в настоящее время является объективный процесс 
смещения акцента с общественного воспитания на самовоспитание и саморазвитие личности. Этот 
инновационный процесс, связанный с переменами в обществе, подразумевает  овладение детьми 
новыми социальными навыками, гражданское возмужание и становление. Фактически, речь идет о 
формировании личности школьника нового типа, способного адекватно ориентироваться и 
действовать в изменяющейся социокультурной ситуации.  Инновации в образовании и воспитании, в 
первую очередь, направлены на создание успешной личности, но успех этот может и должен 
достигаться не любыми средствами. Современный молодой человек должен быть гуманным, 
гуманитарно образованным, способным менять себя и социум, быть способным активно решать 
насущные проблемы и хотеть эти проблемы решать. 

Сегодня в культурной и образовательной политике России акцентируется внимание на 
необходимости не только сохранения достижений национальной культуры, но и на использовании 
ее потенциала в современных условиях в качестве основы прогрессивного социально-экономического 
развития и воспроизводства национально-государственной идентичности. И задача формирования 
человека, прежде всего личности всесторонне развитой, а так же психически и физически 
адаптированной к современному ритму жизни и общественным потребностям. Отвечая этим 
запросам человек должен, прежде всего, оставаться нравственно – устойчивым, не подвергаясь 
воздействию отрицательным проявлениям процесса жизнедеятельности и укрепляя своё социальное 
положение, не поступая общекультурным ценностям. 
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Д.В. Покатов 
 

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ИЗУЧЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В СОЦИОЛОГИИ 

 
Проблема политической элиты  по-прежнему остается в центре внимания исследователей, 

принадлежащих к различным отраслям знания. Интерес к ней обусловлен в первую очередь тем, что 
политическая элита выступает сегодня как социальная реальность, имеющая объективную основу 
существования и функционирования. Также значение политической элиты, как думается, напрямую 
связано  и с потребностями всего общества в целом и отдельных его подсистем и уровней в стабильном 
развитии, эффективном управлении и рационально организованной системе власти, которые она и 
должна в идеале реализовывать. Нельзя не согласиться с рядом исследователей и в том, что в условиях 
перехода к новой стадии общественного развития происходит определенный кризис всего массового 
(от производства до образования и культуры в целом), в связи с чем существенно повышается роль 
потребности в элитизации. 

Появившись в конце XIX века, категория «элита» практически сразу стала одной из наиболее 
спорных и неоднозначных, вызывающих острые дискуссии между представителями различных школ 
и направлений. В наибольшей мере они проявились между представителями двух из них, 
являющихся по существу родоначальниками элитологического анализа – позиционной и 
меритократической. 

Меритократия (от лат. meritus – достойный и    kratos – власть), как известно, буквально 
переводится как власть, основанная на заслугах. Данный термин впервые был введен в научный 
оборот английским социологом М. Янгом. Сформулированная им «формула заслуги» сводится  к 
следующему: «Intelligece and Effort together make up Merit: I + E= M» (интеллект + достижения = 
заслуги)152 . Таким образом, критерий принадлежности к тому или иному слою социальной 
иерархии, по мнению представителей меритократического направления, должен быть обязательно 
связан с учетом различий их интеллектуальных способностей и роли в социальном процессе. 

По сути, меритократический подход является разновидностью ценностных интерпретаций 
элиты, которые стали появляться задолго до становления самой социологической науки. Так, ещё 
представители древнекитайской и античной философских школ пытались дать ценностную 
интерпретацию правителя. Конфуций видел идеал политического деятеля в благородном муже, 
который «в доброте не расточителен, принуждая к труду не вызывает гнева; в желаниях не алчен; в 
величии не горд; вызывая почтение не жесток»153 . Платон связывал идеал общественного и 
государственного устройства с правлением лучших, в качестве которых рассматривал правителей-
философов, способных постичь истину. В дальнейшем в той или иной степени данную трактовку 
стали развивать и совершенствовать такие разные по своим идейным и мировоззренческим позициям 
ученые, как Н. Макиавелли, Дж. Локк, Т. Карлейль, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин,  Н.К. 
Михайловский, П.Л. Лавров. В XX веке её разрабатывали Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Х. Ортега-и-Гассет 
и целый ряд других выдающихся представителей социально-философской мысли.  

В каждой из предложенных трактовок видно не только субъективное понимание элиты, но и 
влияние исторических условий, в которых формировались взгляды мыслителя. Так, П.Л. Лавров, 
будучи одним из идеологов народничества, видел идеал политика, представляющего элиту, в 
критически мыслящих личностях, интегрирующих не только активных и энергичных индивидов, но, 
в первую очередь, деятелей, активно стремящихся воплотить в жизнь новый идеал общественного 

                                                            
152 Карабущенко П.Л.  Элиты, неэлиты и псевдоэлиты современной демократии // Демократия. Власть. Элиты: Демократия  vs 
элитократия: сб. ст./ под ред. Я.А. Пляйса. М., 2010. С. 77. 
153 Ашин Г.К. Элитология. М., 2005. С. 41. 
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устройства, не приспосабливающихся к несправедливости и постоянно борющихся с общественным 
«злом»154.  

Н.А. Бердяев, в условиях усиливавшейся в обществе начала XX века нравственной и моральной 
деградации, подчеркивал необходимость опоры на пять онтологических принципов, в том числе, 
аристократизм, иерархичность, консерватизм, свободу и личность. При этом аристократию он 
определял как управление и господство лучших, как требование качественного отбора, остающееся, 
по его мнению, высшим принципом общественной жизни155.  Достаточно близкие позиции занимал 
известный западный мыслитель Х. Ортега-и-Гассет, относивший к элите вообще и политической в 
частности (или «избранному меньшинству») тех деятелей, кто требует от себя очень многого, 
стремится подчинить свою жизнь высоким требованиям и законам, обладает интеллектуальным или 
моральным превосходством над массой156. 

Меритократическое направление в изучении элиты было настолько неоднородным, что к нему 
относились не только либерально настроенные мыслители и философы-идеалисты, но (как это не 
парадоксально) и некоторые представители марксистской философии и социологии. Наиболее ярко 
идеи меритократического направления в изучении элиты в марксистской социологии были 
представлены в работах Г.В. Плеханова и А.А. Богданова, придерживавшихся демократических, 
ценностных позиций в обосновании сущности элиты и процессов элитообразования. Г.В. Плеханов в 
ряде своих работ фактически  отрицает корпоративную закрытость слоя элитных личностей, 
отвергает установившийся впоследствии в марксистском «вождистском элитизме»  взгляд на элитный 
слой как на своеобразную гильдию или  авангард партийных профессионалов-управленцев, 
организаторов, в реальности весьма далеких от основной массы населения. Более того, он обращается 
не к формальным стандартам, а к нравственной основе личности, что позволяет говорить о нем как о 
стороннике ценностного, меритократического подхода, оказавшего влияние на многие современные 
теории политической элиты.  

Ещё в начале XX века Г.В. Плеханов  увидел и осознал всю опасность постепенного насаждения 
аппаратно-централизаторских тенденций в революционном движении, что заставило его 
значительно подкорректировать свой взгляд на роль элитных слоев в общественных процессах. 
Можно согласиться с исследователем его творчества С.Х. Бэроном, отмечавшим, что необходимо 
соблюдать осторожность относительно параллелей между элитизмом Плеханова и более поздней 
позицией В.И. Ленина. Г.В. Плеханов настаивал на элитарном руководстве на стадии зарождения 
движения, но считал, что этим принципом можно поступиться в будущей социал-демократической 
партии. Он предполагал, что рабочие сами будут формировать детали партийной программы157.  

По своим демократическим принципам анализа элитарности общества взгляды Г.В. Плеханова 
были близки к взглядам, излагавшимся в трудах другого известного марксиста А.А. Богданова,  
считавшего, что  ведущим слоем, который будет способствовать реализации прогрессивных 
тенденций в обществе, может выступить научно-техническая интеллигенция, объединяющая 
ученых-экономистов, инженеров, врачей, юристов. Именно она, за исключением высших своих 
прослоек, перешедших к «буржуазному делячеству», и низших, уже тяготеющих к рабочему 
пролетариату, выдвигает идеал планомерной организации труда158.  

В целом, накопленный представителями меритократического направления теоретический 
базис, без сомнения, позволяет совершенствовать современные подходы изучения элиты. 

В современной элите в целом и политической элите, в частности, в последние годы 
обнаруживается ряд тенденций, существенно подрывающих основы господствовавших ранее в 

                                                            
154 Лавров П.Л. Философия и социология. М., 1965. Т. 2. С. 87. 
155 Бердяев Н.А. Философия неравенства. М., 1990. С. 124.  
156 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. М., 1991. С.89-90. 
157 Бэрон С.Х. Г.В.Плеханов – основоположник русского марксизма. СПб.,1998.С.168.  
158 Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. М., 1989. Кн. 1. С. 75. 
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- недостаточную  разработанность в методологии формирования волевой сферы личности 
ребенка на базирующей основе современных гуманитарных ценностей. 

- потребность страны в людях всесторонне развитых, способных встать на место старшего 
поколения и недостаточность средств к их полноценной подготовке. 

 Целью образования и воспитания в соответствии с новыми подходами становится развитие 
волевой личности, причем личности духовной, нравственной, творческой, успешной во всех 
начинаниях, не останавливающихся перед трудностями, организуя свою деятельность так, чтобы 
накопленный опыт старшими поколениями ранее, способствовал более прогрессивному 
производственному процессу. 

  Очень важно, чтобы каждый школьник был уверен в том, что учитель считает его хорошим, 
умным, добрым. По вопросам формирования гуманности А. С. Макаренко советовал педагогам 
находить и укреплять в детях положительные черты характера, подмечать их хорошие поступки, 
поощрять здоровые  склонности, добрые порывы души, и ни в коем случае не сосредотачивать 
внимание лишь на отрицательных эмоциях. 

  Все названные позиции отражают главную идею моральных и духовно- нравственных 
ценностей, как компонент волевого воспитания – приоритет развития актуальных и потенциальных 
возможностей личности, ее способностей и потребностей, готовности к самопознанию, 
самореализации, саморазвитию.  

Воспитание всей своей многогранностью  влияет на процесс социализации личности, 
обеспечивая процесс ее социализации, управляя им, а так же теоретически обосновывая и определяя 
пути реализации этой личности на практике. А так же в купе с гуманитарными ценностями отражает 
всю систему эстетических, нравственных, этических, религиозных критериев общества, накопленных 
в историческом беге времени. 

Для современного образовательного процесса наиболее значима нравственная модель 
поведения и концепция социального долга, которые способствуют приобщению школьников к таким 
духовно- нравственным ценностям, как любовь и уважение к людям, доверие и забота по отношению 
к окружающим, параллельно формируя такие моральные компоненты произвольных действий как 
терпение, справедливость, бескорыстность. Для гармоничного развития личности, последующего 
всестороннего развития духовной культуры, сохранения национальных особенностей необходимы 
соответствующие национальным этико-нравственным нормам и идеалам учебные программы и 
определенные образовательные стандарты. 

Современные гуманитарные ценности - это, прежде всего, вера в человека и его способности к 
саморазвитию и самосовершенствованию, неустанное стремление к реализации социальной 
гармонии и высоких моральных норм в повседневной жизни людей, трудолюбие и упорство в 
достижении цели, настойчивая тяга к знаниям и др. Эти ценности имеют огромное значение в 
национальной духовной культуре, во многом определяя ее особенности и возможности для 
дальнейшего развития. 

Школьники с разным уровнем коммуникативной активности по-разному добиваются 
расположения педагога к себе. Дети инициативные, общительные стимулируют преподавателя к 
более обширному и разностороннему общению. Часто обращаясь ко взрослому, добиваются его 
внимания и понимания, что еще больше увеличивает их привязанность к наставнику. Постоянно 
втягивая взрослых в орбиту своей деятельности, побуждают тех также быть более активными, что 
способствует накоплению и расширению опыта взаимопонимания, нахождения общего языка. 

Важная составная часть воспитательного процесса формирования волевых качеств на основе 
гуманитарных ценностей- контроль индивидуальной и духовной специфики каждого подопечного, 
рассматривая в нем прежде всего будущую личность а не единую общественную массу. При этом 
имеют значение многие аспекты, а именно: содержание, отражающее объективные качества 
целенаправленной педагогической работы; эмоциональная сторона, включающая разнообразную 
палитру положительных и отрицательных эмоций воспитателя; воспитательное намерение, 
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Д.О. Маторин 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, КАК 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ РАЗВИТИЯ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ  

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 
 Социально-политические и экономические условия современного общества 

продиктовали  российским педагогам требования о  необходимости пересмотра педагогических 
позиций, технологий воспитания, смещения акцента  с подготовки высокообразованного, 
общественно- коммуникативного школьника, на воспитание гуманного, умеющего творчески и 
критически усваивать предложенную информацию, способного глубоко переживать события и 
явления, сопереживать проблемам человека и человечества. 

   В России культурно – гуманитарное наследие занимает особое место в формировании общих 
подходов к проблемам не только общества и государства, но и образования, в том числе и школьного. 
Так, для современного среднего образования, имеющем в своем притязании акцент на гуманитарные 
ценности, актуальна задача поиска эффективных форм, методов, средств обучения, имеющих место 
быть в структуре образовательного процесса, и способствующих оптимальному воздействию на 
духовную культуру школьников, на становление их мировоззрения, личностных качеств, 
индивидуальности и права выбора. Поэтому, невозможно переоценить значимость гуманитарных 
ценностей определенного исторического периода, как вспомогательный компонент формирования 
всесторонне развитой личности ребенка. Они оказывают специфическое воздействие как на 
содержание образования и его структуру, так и на определение места самого образования в 
национальной культуре, что подтверждает накопленный годами опыт.     

 Гуманитарные ценности, в основе которых подразумевается, прежде всего, принятие и 
понимание человека в его неповторимости и уникальности: это ценности человеческого общения, 
позволяющего раскрыть сущность каждой личности и порождающего общее пространство диалога; 
ценности смысла индивидуальной человеческой жизни и перспектив человеческого бытия в целом; 
ценности развития и реализации творческого потенциала человека.  

Гуманитарные ценности, безусловно, формируются в недрах самой духовной культуры, 
определяясь основой ее человекотворческого содержания, и занимают ведущее место в развитии и 
преобразовании духовной культуры в культуру гуманитарную, являющуюся вершиной в развитии 
духовной культуры в направлении самораскрытия и самосовершенствования человека. 

Формируя нравственно – волевую сферу в личности ребенка, педагог вершит большое дело, и 
имеет в своих руках индивидуальную единицу современного общества, впоследствии преобразуя ее в 
уникального индивида, неповторимо отличающегося от других, а так же всецело организует её 
плодотворное слияние с обществом, образуя тем самым целостную ячейку социума. 

Проблемам гуманитарных ценностей и их влияния на общеобразовательный процесс в целом, а 
так же отдельно на каждого воспитанника этой системы посвятили свои труды многие ведущие 
педагоги, такие как: Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова, С.И. Григорьев, Б.Т. Лихачев, 
А.В. Мудрик, Д.И. Фельдштейн,О.С. Газман, подтверждая тем самым безусловную значимость 
гуманитарных ценностей в системе общенационального образования, а также его реформировании и 
корректизации. 

  Актуальностью этой проблемы можно назвать: 
- малорастущий вектор личностного воспитания, как проблема формирования 

индивидуальности на фоне всеобщей детерминированности населения. 
      - недостаточность акцентрации психолого-педагогической поддержки развития и помощи в 

самосовершенствовании личности школьника. 
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социологии и социальной философии представлений о данной неоднородной социальной группе, 
объединяющей не только правящую элиту, но и контрэлиту. 

Среди происходящих в последние годы  в политической элите изменений, нельзя не отметить 
трансформацию её социального состава. Прошедшие в 2011 году выборы нового состава 
Государственной Думы показали, что если в прежнем составе нижней палаты российского 
парламента представители общественных движений, профсоюзных организаций, аппаратов 
политических партий  составляли  55 человек (12 %), то сейчас – 135 человек (30 %). Несколько возросла с 
8 % до 10,8 % прослойка научной, педагогической и творческой интеллигенции159. В тоже время 
несколько снизилось представительство бизнес-прослойки в составе той части политической элиты, 
которая представляет парламентские круги. Если в составе Государственной Думы созыва 2007-2011 гг. 
к представителям бизнес-сообщества относились 75 человек (16 %), то в настоящее время этот 
показатель сократился до 52  (11,5%)160.  

Изменения в социальном составе политической элиты, без сомнения вызвали и ряд изменений в 
других признаках данной группы, в том числе, характере образования, ценностных пристрастиях и  
даже (отчасти) сместили акценты в идеологических приоритетах данной группы. 

В частности, и в конце 80-х гг., и в 90-е годы и начале 2000-х в отечественной политической элите 
доминирующей прослойкой были политики-технократы. Так, они преобладали  как в элите 
исполнительной, так и законодательной власти. В то же время среди той части политической элиты, 
которая в конце 80-х годов представляла законодательную власть (Съезд народных депутатов СССР), 
из 2250 человек юристов было всего 61. В Государственной Думе первого созыва (1993-1995 гг.) из 444 
депутатов только 70 имели юридическую подготовку161.  

В составе депутатов Государственной Думы четвертого созыва (2003-2007 гг.) количество юристов 
уменьшилось до 44 человек (6,52 %), а пятого – возросло до 52 человек (11,5 %). В то же время удельный 
вес депутатов с техническим (инженерным, военным и сельскохозяйственным) образованием 
составлял 57,1 % 162.  

Практически аналогичная картина складывалась на региональном уровне. В частности, в 
Саратовской области в конце 90-х годов прошлого столетия экономическое образование было у 23,4 %  
представителей политической элиты, техническое – у 31,2 %, а юридическое – у 7,9 %.  В настоящее 
время удельный вес  политических деятелей, имеющих юридическое образование, увеличился до 
21,17 %, а представителей элиты с техническим образованием возрос до 55,2 %. В то же время 
количество политиков с гуманитарным образованием составило 16,4 %, а с экономическим – 15,2 %163.   

Проведенное социологами и политологами Северо-Кавказской академии государственной 
службы исследование политической элиты ряда регионов Южного федерального округа, показало, 
что составляющие технократического влияния на региональное управление сегодня серьезно 
ослаблены. Если в 2003 году более 27 % опрошенных указывали на производственный опыт как на 
серьезную школу управления, то в 2009 году таких осталось не более 16,5 %. Это подтверждается и 
данными об образовании. Впервые за последние 15 лет численность представителей элиты с базовым 
                                                            
159 Подсчитано автором по биографиям, опубликованным в: Коммерсант-Власть. 2012. № 1-2. С.47-78. 
160 Подсчитано автором по биографиям, опубликованным в: Коммерсант-Власть. 2012. № 1-2. С.47-78.; Коммерсант-Власть. 2008. 
№ 2. С. 61-88. 
161 Соколов Е.Е. Социальный портрет депутата Государственной Думы Российской Федерации // Российский социально-
политический вестник. 1995. №2. С.3. 
162 Подсчитано автором на основании биографий деятелей политической элиты, опубликованных в сборниках: Коммерсант-
Власть. 2008. № 2. С.61-88.; Государственная Дума России. Энциклопедия: В 2 тт. М., 2006. Т.2.; Щеголев К.А. Кто есть кто в России. 
Исполнительная власть. М., 2007. 
163 Наумов С.Ю., Масленникова Е.В., Марченко О.И. Социальный статус государственного служащего. Саратов, 2001.;  Подсчитано 
автором по биографиям, опубликованным в: Кто есть кто.2003. Саратов, 2003. С.6-29, 57, 60,  93; Персоны - Информационное 
агентство Взгляд-Инфо // http:// www.vzsar.ru. (дата обращения: 22.12.11.); Саратовская областная Дума. Депутаты // http:// 
www.spd/index.php?option=com_deputy (дата обращения: 15.01.12.); Саратовская городская Дума. // http:// www. saratovduma. 
ru. (дата обращения: 15.01.12.).  
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гуманитарным образованием превысила число тех, кто имеет техническое и естественнонаучное 
образование164. Также справедливо отмечается, что и сведения о востребованности тех или иных 
блоков знаний свидетельствуют о том же. Если в 1993 году около половины опрошенных  указывали 
на недостаточную компетентность в сфере экономики и права, то в настоящее время таковых 
насчитывается менее 25 %. В то же время значительно выросла значимость таких блоков, как 
информационное обеспечение руководства и искусство делового общения165.  

Все это свидетельствует о том, что роль интеллектуальной прослойки в составе современной 
политической элиты, несомненно, меняется в лучшую сторону. Однако переоценивать данный 
процесс все же не стоит, что связано, в первую очередь, с тем, что политики, принадлежащие к таким 
традиционным прослойкам, как «хозяйственники» и корпоративные круги, имеющие, как правило, 
техническое образование, вовсе не намерены полностью терять свое влияние. Так, в составе избранной 
в 2011 году Государственной Думы прослойка кадровых военных и сотрудников органов 
государственной безопасности или милиции составляет 45 человек  (для сравнения – в 2003 году -20, в 
2007 году – 36)166. 

Вместе с тем, достигнутые в последние годы изменения в социальном составе и характере 
образования политической элиты, несомненно, оказывают позитивную роль в трансформации 
идеологических приоритетов и самой идеологии политической элиты. Современная политическая 
элита вынуждена учитывать быстро меняющиеся общественные потребности и отказываться от 
некоторых наиболее одиозных элементов своей утилитарной идеологии.  

В этой связи уже не является адекватным современной действительности отмеченное А.А. 
Андреевым преобладание «штабного» типа мышления некоторых элитных деятелей, с присущей 
ему своеобразной логикой схематизации, содержащей в себе потенциальную возможность подмены 
действительной жизни её идеализированными моделями, далекими от реальности. Все больше 
заметно стремление ряда представителей современной политической элиты сформулировать 
некоторые более приемлемые идеологические приоритеты, понятные современному обществу. В 
связи с чем вполне обоснованным выглядит ориентация элиты на модернизацию и инновацию, 
определенную трансформацию политической системы.  

Все сказанное выше позволяет говорить о том, что происходящие в современной политической 
элите изменения свидетельствуют о некотором изменении её интеллектуальной основы, что 
существенно повышает возможности дальнейшего использования меритократических принципов 
анализа элиты.  Однако применение меритократического подхода на современном этапе, как 
думается, должно быть свободно от мистифицированных идеологем и преувеличений, свойственных 
некоторым исследованиям, как прошлого, так и настоящего. Как показывают события последнего 
времени не все имеющиеся у данного направления возможности использованы сегодня должным 
образом.  

Вместе с тем, несмотря на значительный потенциал меритократического подхода к анализу 
политической элиты, следует учитывать, что данная группа является достаточно сложным 
социальным образованием, вследствие чего её изучение должно вестись на основе не одного, а целой 
группы индикаторов, комплексно представляющих различные подходы, что, без сомнения, позволит 
сделать её анализ более адекватным современным реалиям общественного развития.    

 
 
 
 

                                                            
164 Рудой В.В., Понеделков А.В., Старостин А.М., Лысенко В.Д.  Региональные административно-политические элиты России: двадцать 
лет постсоветской эволюции (социологический анализ). Ростов н/Д., 2012. С. 6. 
165 Там же. 
166 Коммерсант-Власть. 2012. № 1-2. С. 51. 
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На наш взгляд, наиболее эффективными формами активизации молодежи являются 
поддержка молодежных инициатив и молодежный парламентаризм. Специфика данных форм 
заключается в самостоятельной реализации молодежью конкретных проектов локального характера. 

Для активного вовлечения молодежи в процесс решения молодежных проблем, приобщения ее 
к гуманитарным ценностям необходимо расширение практики конструктивного взаимодействия с 
органами государственной власти и местного самоуправления, администрациями образовательных и 
культурных учреждений и другими государственными и общественными организациями. 

Сегодня остро стоит задача обеспечения равных условий доступа всем социальным категориям 
молодежи к полноценному участию в культурной жизни общества и творческой самореализации. 
Если для студенческого сообщества такие возможности достаточно широки, то для работающей 
молодежи, как и для неформалов, это большая проблема.  

Вопросы трудоустройства, адаптации в новом трудовом коллективе, проблемы молодой семьи, 
социальная незащищенность, возможности профессионального роста, жилищные проблемы и т.д. на 
сегодняшний день являются актуальными для этой категории граждан. 

И опять в решении этих вопросов велика значимость молодежного самоуправления. Оно, 
например, может: 

- ежегодно проводить областной Слет работающей молодежи; 
- организовать деятельность областного Совета работающей молодежи; 
- вовлекать работающую молодежь в реализацию уже действующих программ и проектов; 
- организовывать областные профильные конкурсы профессионального мастерства среди 

молодых рабочих и молодых специалистов; 
- отмечать лучших и рекламировать удачные начинания в этом направлении и др. 
Важнейший фактор построения гражданского общества в России - формирование культуры 

межэтнических и межконфессиональных отношений у подростков и молодежи. 
Задача социальной консолидации общества может быть решена посредством реализации 

программ, ориентированных на формирование у подростков и молодежи гуманитарных ценностей, 
культуры толерантности, миролюбия, достижения социального согласия. 

Европейский опыт показывает, что в реализации программ, направленных на межрелигиозный 
диалог, в решении вопросов межрегионального, межэтнического и международного взаимодействия 
активно принимают участие общественные молодежные организации, поддерживаемые 
государством или обществом. 

Органы государственной власти должны конкретно представлять, что молодежь - главный 
стратегический ресурс государства и общества; 

- должны помочь самой молодежи и её объединениям стать основным субъектом политики; 
- должны осознавать, что для поддержки молодого поколения в решении всех указанных выше 

проблем необходима консолидация власти, общественных, политических сил и производственного 
сектора; 

- и наконец, нужно понять, что всего этого можно достичь, используя активность, мобильность, 
творчество молодежи как главного ресурса гражданского общества. 
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довольно давно распространены за рубежом. Но, несмотря на это, некоторые из них приобретают 
огромную популярность, другие же - с большим успехом составляют им конкуренцию.  

Социальные сети – важнейший сегмент глобальной сети Интернет. Инвестиции в подобные 
проекты достигают сотен миллионов и даже миллиардов долларов. В России социальные сети 
находятся пока в стадии развития, но со временем роль социальных сетей для пользователей 
Интернета будет возрастать.  Среди новых каналов социализации молодежи наибольшее значение 
приобретают СМИ и Интернет. Они играют непосредственную роль не только в информировании 
населения, но и в формировании основных ценностных и политических предпочтений и мнений.  

Исходя из полученных данных проведенного исследования, можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день молодежь, независимо от того, где учится или работает, в основной массе проявляет 
интерес к общественной и  политической сферам жизни и в социальных сетях. Данные показывают, 
что социальные сети могут влиять на политические интересы и политическую социализацию 
современной молодежи и даже сама молодежь подтверждает это. В качестве ближайших перспектив 
можно рассматривать увеличение функциональности сайтов, появление новых возможностей и 
улучшение уже имеющихся сервисов. На данный момент большинство социальных сетей в своей 
работе ориентированы на общение друзей. Но можно говорить и о возможном использовании 
российских социальных сетей в избирательных кампаниях, влиять с их помощью на политическую 
культуру, политическую социализацию молодежи. Но, какой бы путь развития ни избрали создатели 
социальных сетей, свое главное предназначение - помочь людям найти друг друга - он выполняет 
весьма успешно. 

 
Т.Р. Марунова  

 
РОЛЬ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ГУМАНИТАРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ 
 
В условиях преобразования российского гражданского общества особое значение приобретает 

проблема взаимодействия молодежи и власти. Молодежь сегодня рассматривается в качестве 
основного партнера властей всех уровней. Казалось бы, современная политика государства 
ориентирована на создание условий и возможностей для самостоятельного решения молодежью 
собственных проблем и активное её участие в жизни общества. Но социальная практика показывает, 
что работающие сегодня молодежные объединения обладают слабым потенциалом, они не имеют 
достаточного представительства в органах государственной власти и местного самоуправления, а 
также в значительной степени в финансовом плане зависят от государства.  

Региональные властные органы обязаны создать условия для консолидации усилий самой 
молодежи, институтов гражданского общества, бизнеса и церкви для повышения результативности 
молодежного самоуправления. Использование ресурсов молодежного самоуправления является 
наиболее перспективным путем в формировании мировоззрения, духовно-нравственных и 
гуманитарных ценностей молодежи, ее социального и профессионального самоопределения. 

Молодежное самоуправление выступает в качестве одного из важнейших элементов 
гражданского общества. Оно обеспечивает включение молодежи в решение социальных, 
экономических и политических проблем, и в то же время является «школой лидеров», школой 
подготовки кадров для результативного местного самоуправления. Молодежное самоуправление 
содействует в формировании гуманитарных ценностей, что позволяет молодому человеку более 
полно реализовать себя именно как личность, иметь возможность без ограничений участвовать в 
реализации различных проектов, инноваций в различных сферах жизнедеятельности общества и 
общественного развития, почувствовать свою значимость. 
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Е.Г. Потапенко 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ  
ВОСПРИЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Экономическое и социальное взаимодействие современных государств порождает 

необходимость универсализации их внутренних правовых систем, т.к. существенные правовые 
противоречия значительно затрудняют такое взаимодействие. «Прогрессивность» того или иного 
государства на международном уровне во многом определяется «развитостью» национального права, 
системы правовых ценностей (принципов). Страны, не перенявшие общепризнанные правовые 
принципы, автоматически считаются «отстающими» от прогрессивного правового развития. При 
этом возникает вопрос механизма введения универсальных правовых ценностей в национальную 
правовую систему, а также процесс их реализации в рамках отдельного государства. 

Общим механизмом введения универсальных правовых принципов в национальную правовую 
систему выступает правовая интеграция. Основными способами при этом называются, как правило, 
рецепция и имплементация. В наиболее общем смысле рецепция представляет собой заимствование 
элементов одной правовой системой элементов другой правовой системы. Имплементация же есть 
целенаправленная организационно-правовая деятельность государств, предпринимаемая в целях 
своевременной, всесторонней и полной реализации принятых ими в соответствии с международным 
правом обязательств посредством включения международно-правовых норм, принципов и 
положений во внутригосударственную правовую систему и обеспечения их реализации на 
национальном уровне.  

Оба приведенных выше способа являются универсальными и возможны в рамках любого 
государства. Однако они отнюдь не лишены недостатков. Во-первых, они допускают возможность 
насильственного воздействия и понуждения государства к рецепции или имплементации правовых 
элементов. Как справедливо отмечает Б.В. Макогон при всей внешней, теоретической 
«добровольности» вступления государств в мировые интеграционные процессы актуальной является 
проблема косвенного диктата развитых стран167. Во-вторых, заимствование правовых ценностей на 
практике, как првило, ведет и к заимствованию механизма их реализации, который в конкретных 
социально-правовых условиях может оказаться малоэффективным. В-третьих, данные способы 
абсолютно не учитывают национальную специфику заимствующей системы, что в конечном итоге 
может привести к негативным правовым последствиям.  

Каждое государство и общество имеет свою историю становления и развития, имеются и 
существенные особенности во внутригосударственном правовом регулировании. Поэтому 
сближение национальных систем должно осуществляться, прежде всего, посредством закрепления в 
них общепризнанных правовых ценностей. К таким ценностям необходимо отнести, например, 
систему прав и свобод человека и гражданина, которая в настоящее время приобрела универсальный 
характер и отражает высокий уровень развития правовой мысли, правовой культуры и самого права. 
Однако на практике помимо универсализации правовых ценностей в той формулировке, которая 
установлена в международном праве, наиболее развитые государства навязывают свое понимание 
основных ценностей, изменяя при этом не только их смысловую нагрузку, но и значительно 
расширяя круг последних. Такое положение вещей при осуществлении правовой интеграции 
является неприемлемым. Поэтому интеграция должна происходить не в результате односторонних 
заимствований правовых ценностей, закрепленных в отдельных правовых системах, а восприятия 
международных согласованных положений, закрепляющих данные ценности. Это очень важно 
потому, что в первом случае происходит заимствование не универсальной модели, а понимания и 
                                                            
167 См.: Макогон Б.В. Общая характеристика процессов глобализации в правовой сфере // История государства и права. 2007. 
№3. С. 3. 
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формулировки этих ценностей в рамках конкретной общественной системы. Дело в том, что любая 
универсальная правовая модель, воспринятая конкретной системой, приобретает свои качественные 
особенности и конкретизируется исходя из специфики социальной среды. При этом она уже не 
выступает универсальной, а правовые ценности получают свое понимание и соответствующий 
механизм реализации в рамках данной системы. Поэтому при сближении правовых систем 
посредством одностороннего заимствования, на первый взгляд, общепризнанных ценностей, 
закрепленных в одной из них, на самом деле происходит не только и не столько восприятие этих 
общих правовых идеалов, сколько специфики их понимания в рамках конкретной социально-
правовой системы. В этом случае в центре интеграционных процессов находится уже не 
универсальная модель, а положения отдельной правовой системы и сама донорская правовая система 
в целом. Другое дело, что степень воздействия национальных систем разных государств на 
становление и развитие международного права различна. 

Не менее важной проблемой при осуществлении интеграции выступает вопрос сохранения 
целостности национальной системы при осуществлении заимствований правового материала из 
правовой системы другого государства. Ведь ещё Ш. Монтескье предупреждал: «… законы должны 
находиться в тесном соответствии со свойствами народа, для которого они установлены, что только в 
чрезвычайно редких случаях законы одного народа могут оказаться пригодными для другого 
народа»168. Это высказывание остается актуальным и в настоящее время, но может применяться в 
более широком смысле, то есть не только по отношению к законам, но и праву, правовым системам 
государств и иным элементам национальной общественной системы. М.А. Пшеничнов отмечает, что 
«механическое заимствование международно-правовых принципов, институтов и норм, которые 
трудно вплести в «системную ткань» российской правовой действительности, нередко создает 
чужеродное тело, вызывает противоречия в процессе реализации российских законов»169. 

Все это говорит о том, что правовые заимствования не должны быть «слепыми». Заимствованный 
элемент может прийти в противоречие не только с имеющимся материалом заимствующей системы, 
но и самой социальной действительностью. Это чревато негативными последствиями в виде 
нарушения целостности системы, правовой аннигиляции и юридической декультурации170. В этой 
связи С.А. Киреева справедливо отмечает, что «правовая рецепция – объективный фактор правового 
прогресса, который невозможен без взаимосвязей, взаимообогащения правовых культур. Однако при 
этом следует помнить о том, что мера и форма правовой рецепции требуют учета социального 
контекста страны-реципиента»171. 

При сближении правовых систем предпочтение должно отдаваться использованию 
иностранного опыта правового развития, причем желательно не одной отдельно взятой правовой 
системы, а нескольких. Особенно успешно указанное направление взаимодействия осуществляется 
при различного рода встречах, конференциях, съездах и иных мероприятиях, направленных на 
совершенствование определенной деятельности или решение тождественных социальных и 
правовых проблем. При этом в качестве субъектов обмена могут выступать различные ведомства (как 
федерального, так и регионального уровня), контрольно-надзорные органы (например, 
прокуратура), ученые, депутаты и т.п. Указанный способ осуществляется исключительно на 
добровольных началах и направлен, прежде всего, на возможность восприятия социально-правового 
опыта других систем и его использования при решении вопросов в рамках другой общественной 
системы. В результате обмена не происходит заимствования элементов других систем, но происходит 
восприятие их опыта, его анализ и выработка своего решения имеющейся проблемы. При этом 

                                                            
168 Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 45. 
169 Пшеничнов М.А.Конституция России и международное право: проблемы гармонизации. Н. Новгород, 2002. С. 4. 
170 См. подробно: Курышев Е.Ю. Рецепция в российском праве: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 136-147. 
171 Киреева С.А. Правовая интеграция как важнейшее направление межгосударственной интеграции // Правовая политика и 
правовая жизнь. 2010. № 2 (39). С. 126. 
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Таблица 1. 
Посещали ли вы страницы политических лидеров, партий, общественных организаций? 

Варианты ответа % 
Часто посещаю 12 
Посещаю периодически 10 
Посещал(а) несколько раз 18 
Не разу не посещал 56 
Затрудняюсь ответить 4 
Анализ данных ответов, а также материалов фокус группы показывает, что молодежь г. 

Саратова не интересуется политической стороной в социальных сетях. Но при ответе на вопрос о 
возможном усилении влияния политической стороны в социальных сетях респонденты отдавали 
предпочтение прогрессированию данной сферы (табл. 2). 

Таблица 2. 
Как вы считаете, усилится ли влияние социальных сетей как способа PR различными 

политическими партиями, лидерами, общественными организациями? 
Варианты ответа % 

Да, сильно усилится 44 
Усилится, но не значительно  38 
Не усилится 10 
Затрудняюсь ответить 8 
Участники фокус-группы по данной теме высказывались с разных точек зрения: некоторые 

считали, что социальные сети и так влияют довольно сильно и увеличения их влияния не нужно, но 
большинство  респондентов высказывались за то, что в будущем социальные сети станут 
неотъемлемой частью избирательной кампании. Однако участники фокус-группы замечали, что 
изменить существующие взгляды у пользователей социальной сети будет проблематично. Это 
подтвердило и большинство респондентов (табл. 3). 

Таблица 3. 
Как вы считаете, можно ли с помощью социальных сетей повлиять на политические, 

ценностные установки и электоральный выбор? 
Варианты ответа % 

Да, можно значительно повлиять 29 
Да, но не значительно 36 
Нельзя повлиять 24 
Затрудняюсь ответить 21 
Таким образом, исходя из полученных данных проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день молодежь, независимо от того, где учится или работает, в основной 
массе проявляет интерес к общественно политической сфере жизни и в социальных сетях. Данные 
показывают, что социальные сети могут влиять на политические интересы и политическую 
социализацию современной молодежи и даже сама молодежь подтверждает это. 

Ни для кого не секрет, что социальные сети сейчас переживают период бурного роста. 
Количество подписчиков социальных сетей удваивается каждый квартал. Данное исследование 
показало, что социальные сети влияют на политические установки молодежи г. Саратова. 
Большинство заходят на свои персональные страницы в социальных сетях несколько раз в день и 
проводят около часа ежедневно. 

Социальная сеть направлена на построение сообществ в Интернете из людей со схожими 
интересами или деятельностью. Связь осуществляется посредством сервиса внутренней почты или 
мгновенного обмена сообщениями. В России социальные сети появились сравнительно недавно, хотя 
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факторов677. Оба этих пути политической социализации в реальной жизни тесно переплетаются, 
взаимно дополняют друг друга, обеспечивая стабильность политической системы. 

Политическая социализация - сложный процесс, который складывается под влиянием на 
человека целого ряда факторов: целенаправленных и стихийных воздействий со стороны 
окружающей среды, а также внутренних механизмов реагирования на эти стимулы, активности 
самого человека и его социального опыта. Основной формой сознательной индоктринации является 
обучение, и здесь очень велика роль школы. К стихийным факторам следует относить влияние семьи, 
неформальных групп общения, политические события, сообщения СМИ и т.д. К современной 
России неприменимо традиционное понимание политической социализации как воспроизводства 
политической системы через передачу ценностей от одного поколения к другому. Быстро 
меняющаяся и не имеющая аналогов в прошлом политическая система препятствует этой 
трансляции. Сейчас стоит задача создания новой гражданской политической культуры и внесения ее 
в массовое сознание678. 

Один из решающих факторов социализации и определения ценностных установок - СМИ и 
Интернет. Их влияние, особенно влияние Интернета, постоянно растет. Они играют 
непосредственную роль не только в информировании населения, но и в формировании основных 
политических предпочтений и мнений. СМИ и Интернет способны воздействовать на максимальное 
число людей в кратчайший промежуток времени. Но их влияние на массовое политическое сознание 
достаточно противоречиво679. 

В настоящее время изменилась роль традиционных и новых каналов социализации молодежи, 
семья и школа уходит на второй план. Важнейшими социализирующими факторами становятся 
СМИ и Интернет (прежде всего – социальные сети)680. В роли мощных каналов социализации 
выступают аудиовизуальный мир: телевидение, реклама, игровые технологии современных СМИ. На 
сегодняшний день молодежь часто в выборе между живым общением и виртуальным выбирает 
второе. Социальные сети занимают большое место в жизни современной молодежи, являясь 
средством общения, а, следовательно, и каналом социализации. 

Для более обширного изучения темы было проведено социологическое исследование. 
Эмпирическую базу данного исследования составили материалы социологического опроса, 
проведенного среди представителей молодежи г. Саратова в 2011 г. (объем выборки – 200 человек в 
возрасте от 14 до 22 лет). Кроме того были использованы материалы проведенной в рамках 
исследования фокус-группы с представителями студенческой молодежи, которая позволила наиболее 
адекватно интерпретировать результаты проведенных социологических опросов. 

Анализируя результаты данного исследования, следует отметить, что значительный процент 
респондентов (40 %) еще являются школьниками. Данное социологическое исследование было 
проведено с помощью социальной сети «В контакте» - 50% респондентов отвечали на вопросы именно 
посредством этого интернет-сайта. 

Все участники опроса зарегистрированы как минимум в одной социальной сети («В Контакте»). 
Участники фокус-группы подтверждали участие нескольких социальных сетях, но часто их участие 
ограничивалось регистрацией. Назвать себя активными пользователями сразу нескольких 
социальных сетей никто не смог. Большинство респондентов регистрировались в социальной сети для 
общения и потому что там были зарегистрированы их друзья. О невысоком интересе к участию в 
социальных сетях известных политиков, лидеров свидетельствуют следующие материалы (табл. 1). 

                                                            
677  Кон И.С. Социология молодежи: Краткий словарь по социологии. М., 
1988. -  с. 408. 
678  Л.Г.Борисова, Г.С. Солодова. Социология личности. Новосибирск, 1997. - 427 с 
679 Е.С.Топилина Особенности социализации молодого поколения в современной России. // Гуманитарные и социально-
экономические науки. 2006. №3 - 140 с. 
680  Б.А. Ручкин. Молодежь и становление новой России // Социс. №5. 1998 г. - 90 с. 
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воспринимаемый правовой материал проходит через стадию обобщения и адаптации. 
Использование правового опыта, а не прямых правовых заимствований, разрешает сразу две наиболее 
острых проблемы:  

1. Обеспечение национальной специфичности внутригосударственного правового 
регулирования, так как правовой материал, пройдя через стадию обобщения, теряет свою прямую 
принадлежность к конкретной правовой системе. На основе обобщенного правового материала 
происходит выработка своей правовой модели с учетом национальных особенностей социальной 
жизни. 

2. Поддержание целостности внутригосударственной правовой системы, так как при включении 
правового материала в национальную правовую систему происходит его согласование с элементами 
этой системы. 

С учетом всего вышесказанного следует выделить следующие этапы наиболее оптимального 
осуществления механизма введения правовых ценностей в национальную правовую систему: 

- изучение и подготовка национальной правовой системы к восприятию универсальных 
правовых ценностей (принципов); 

- восприятие (полное или частичное (поэтапное) в зависимости от состояния национальной 
правовой системы) универсальных правовых моделей, разработанных на международном уровне; 

- адаптация универсальных правовых моделей к условиям общественной жизни конкретной 
страны, в том числе, придания им национального «оттенка» без изменения сущности; 

- изучение и использование иностранного правового опыта реализации универсальных 
правовых моделей (ценностей); 

- разработка и поддержание национального правового механизма реализации воспринятых и 
адаптированных правовых ценностей. 

Конституция РФ 1993 г. закрепила основные правовые принципы, признанные всеми наиболее 
прогрессивными странами мира и международным сообществом в целом. Среди наиболее важных из 
них являются принцип гуманизма, демократия, многопартийность, верховенство закона и т.д. Но от 
этого наше государство не может считаться подлинно правовым, социальным, демократическим, пока 
в рамках национальной правовой системы не будет разработан действенный, учитывающий все 
конкретно-социальные особенности российской действительности, механизм реализации основных 
правовых ценностей (принципов). Национальная специфика, в частности, форма и уровень 
коррупционной составляющей общественной жизни, а также бюрократизм, не позволил и в 
настоящее время не позволяет в полной мере реализовать и поддерживать закрепленные правовые 
принципы при помощи известных и эффективных в иностранных государствах юридических 
средств. Известное историческое тяготение российского народа к тоталитарному устройству не дает в 
полной мере реализоваться демократическим правам и свободам. Вместе с тем, демократия, 
верховенство закона и другие правовые идеи есть не самоцель. Они существуют постольку, поскольку 
необходимы для создания наиболее благоприятных условий жизни общества и конкретной 
личности, возможности реализации своих творческих, интеллектуальных, физических и иных 
способностей.  

Таким образом, заимствование универсальных правовых ценностей и их отражение в 
национальном законодательстве выступает лишь первым и наиболее простым этапом. Следующей 
же задачей является обеспечение действительного функционирования данных ценностей в рамках 
конкретной национальной общественной системы, которое возможно только при помощи 
национально обусловленного правового механизма их реализации. 
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Ю.О. Савенкова 
 

«МЕСТО АВТОРИТАРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ» 

 
Наряду с институциональным уровнем изучения политической системы, существует ее 

ориентационная составляющая, как писал еще Г. Алмонд в XX веке. К этой составляющей можно 
отнести ценности, ориентации, ожидания,  чувственные представления гражданина о политической 
сфере обществе. Сюда же некоторые политологи относят понятия и политической культуры, и 
политического сознания. В качестве государственной парадигмы в России в постсоветское время 
утвердилась демократическая система ценностей и ориентиров. Однако российская демократическая 
политическая система на сегодняшний момент имеет множество пробелов, поэтому возникает 
проблема вплетения в политическое сознание российских граждан других политических ценностей. 
Целью данной статьи является анализ развития авторитарных тенденций и место авторитарных 
ценностей в российскомполитическом сознании. 

После развала СССР массовое политическое сознание было эклектичным, в него встраивались и 
боролись между собой по меньшей мере три главные идеологии: посткоммунистическая, 
неолиберальная, национал-патриотическая, но не одна их них не утвердилась как доминирующая. 
Произошел раскол политического сознание, а соответственно раскол политических ценностей, 
который потребовал объединяющего фактора, в качестве которого, по мнению многих 
исследователей, выступила демократическая парадигма172. Но из-за неэффективности социально-
политической политики, роста недоверия граждан к политической системе, роста коррупции, 
олигархических тенденций в управлении экономикой, нарастающего разрыва между богатыми и 
бедными при отсутствие стабильного среднего класса, она лишилась безоговорочного 
доминирования. Отсюда преодоление «расколотого» политического сознания происходит благодаря 
такой адаптивной функции, как авторитарная власть173. 

Поэтому в начале XXI века сложился запрос общества на авторитарные ценности и ориентиры, 
что, конечно, подпитывалось харизматическими чертами новоизбранного президента. Однако нельзя 
говорить о возвращении авторитарных тенденций в его классическом варианте с постулатом отказа от 
политических свобод и прав вообще при диктате власти. Речь идет о модифицированном варианте 
авторитаризма применительно к современной российской действительности, который включает 
сохранение политических свобод при авторитарном управлении экономикой и защиты личности от 
беззакония. 

Какие ценности можно отнести к авторитарному типу: отказ от политических свобод и прав, 
склонность быть подчиненным власти, вера не в рациональные знания, а в сложившиеся стереотипы, 
не восприятие чего-то нового, что не укладывается в рамки привычного и обыденного, потребность 
уживаться в коллективе, общности себе подобных, видя в этом высшую цель и другие. Абсолютно в 
каждом обществе есть люди с таким авторитарным типом мышления, но обычно они составляют 
меньшинство в обществе, занимают маргинальное положение и не оказывают большого влияния на 
общественно-политическую жизнь государства.  

Россия в этом плане не является исключением. Безусловно, ее исторические особенности и 
специфика менталитета привели к тому, что авторитарно ориентированная часть общества 
увеличена, но это не играет определяющей роли.  Именно в России авторитаризм приобретает 
массовое явление не потому, что в ней проживают множество лиц подобного типа, а потому что этому 
способствуют социально-политические кризисы и нестабильность политической системы. 
                                                            
172  Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-х: Теоретические и прикладные проблемы 
политической психологии. М., 2000. С.71. 
173Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1996. С.240. 
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сам человек - центр социальной сети, его знакомые - ветки этой социальной сети и отношения между 
этими людьми - связи. 

Данная тема актуальна тем, что социальные сети занимают очень большое место в жизни 
обычного пользователя мировой паутины. Социальные сети открывают широчайшие возможности 
интерактивного общения с пользователями сети, обеспечивают оперативность связи с электоратом, 
дают возможность быстро обновлять новости, могут использоваться как средство общения с 
журналистами и т.д., но степень их изученности мала. Такие технологии, как Интернет, в частности 
социальные сети, еще не достаточно изучены исследователями, поэтому мне как исследователю было 
сложно, так как теоретическая база по данной теме крайне не достаточна. 

Во второй половине ХХ века социальные сети стали активно развиваться как научная 
концепция, сначала они стали популярны на западе, чуть позже пришли и к нам. Первыми 
компьютерными социальными сетями стали, как ни странно, всё те же группы людей, 
использовавшие для создания и поддержания социальных связей средства компьютерного общения, 
которыми стала электронная почта. Из изобретения компьютеров, электронной почты 7 августа 1991 
года вытекло изобретение Интернета. Именно в этот день британский ученый Тим Бернерс-Ли 
впервые опубликовал первые Интернет-страницы и сделал тем самым следующий шаг в мир 
современных социальных сетей. И вот в 1995 году появилась первая, приближенная к современным, 
социальная сеть Classmates.com. Этот сайт помогал зарегистрированным посетителям находить 
друзей и поддерживать отношения с ними, общаться с одноклассниками, однокурсниками. 
Концепция Classmates оказалась интересной и с далёкого 2005 года она успешно развивается. Уже не 
только в пределах этой сети появились такие мировые гиганты, как «MySpace», «FaceBook» или 
гиганты Рунета  - «Одноклассники», «В Контакте», «Мой Мир». 

Социальные сети - важнейший сегмент глобальной сети Интернет. Инвестиции в подобные 
проекты достигают сотен миллионов и даже миллиардов долларов. В России социальные сети 
находятся пока в стадии развития, но со временем роль социальных сетей для пользователей 
Интернета будет возрастать. 

«В Контакте» - крупнейшая в Рунете социальная сеть. Ресурс изначально позиционировал себя в 
качестве социальной сети студентов и выпускников российских вузов, позднее  став современным, 
быстрым и эстетичным способом общения. С января 2009 года «В Контакте» посещало больше людей, 
чем главного конкурента в России — «Одноклассники». В феврале 2011 года ежедневная аудитория 
социальной сети превышала 23 миллиона человек. «В Контакте» – самый посещаемый ресурс 
русскоязычного сегмента сети Интернет. На долю сайта приходится более половины Интернет-
трафика СНГ. Интерфейс «В Контакте» и его международной версии «VK.com» доступнен более чем 
на 50 языках. 

 «В контакте» является самой распространенной социальной сетью в России, и возможности, 
предоставленные ею, широки. Так как множество людей, которые являются пользователями 
социальной сети, общаются между собой, то можно говорить о том, что социальные сети являются 
фактором, влияющим на политическую социализацию и ценностные установки общества. 

Учеными разных стран немало сделано по изучению процесса освоения людьми политических 
ориентаций и образцов поведения, т. е. по изучению процесса политической социализации. Процесс 
политической социализации осуществляется двумя основными путями. Первый путь состоит в 
передаче новым поколениям сложившихся образцов политического сознания и политического 
поведения, т.е. в передаче политической культуры старшего поколения молодому поколению. Это 
означает, что процесс социализации носит отчасти консервативный оттенок, ибо в сознание молодого 
поколения внедряются те ценности, нормы и образцы поведения, которые уже освоены опытом 
прошлого.  Другой путь политической социализации связан с приобретением личностью новых, 
ранее неизвестных политических знаний, с усвоением нового политического опыта. Это происходит в 
процессе участия индивида в политической жизни страны, а также под воздействием разных 
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малозаметный феномен — приватизация индивидуальных целей676». В связи с этим можно говорить 
и об изменении логических характеристик в мышлении человека. 

Для полноценной жизнедеятельности человека в обществе ему необходимо освоить все 
логические приемы. Когнитивное развитие является неотъемлемым процессом в развитии личности 
человека. Ребенок с детства усваивает логику. Логические схемы необходимы для полноценного 
функционирования в обществе: в процессе понимания людей друг друга, в процессе 
коммуникативного общения. Поэтому так важно с детства сформировать правильную логическую 
базу, отвечающую актуальным требованиям общества. 

 
О.А.  Мазурова 

 
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «В КОНТАКТЕ» КАК ИНСТУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ЦЕННОСТНЫЕ 

ОРИЕНТАЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖИ 

Последние годы характеризуются повсеместным внедрением в жизнь широких слоев 
населения научно-технических достижений в области информационных и коммуникационных 
технологий. Это явление, которое некоторые исследователи называют «демократизацией высоких 
технологий», безусловно, нельзя не расценивать положительно. Одной из его составляющих 
выступает использование информационных ресурсов глобальных компьютерных сетей, в первую 
очередь – сети Интернет. Сеть активно развивается, направления ее использования расширяются. 
Постоянно растут объемы информационных ресурсов, представленных в Интернете. 

Получая несомненные преимущества от использования информационных систем, 
построенных на основе глобальных компьютерных сетей, общество постепенно входит в зависимость 
от их нормального функционирования. Для молодых россиян пользование Интернетом является 
таким же признаком «символического потребления» и «жизненного комфорта», как поход в кино или 
кафе. Молодежь обращается к услугам глобальной Сети в большинстве случаев для удовлетворения 
не когнитивных или профессиональных потребностей, а других, прежде всего досуговых целей. 
Социальные сети начинают захватывать все составляющие жизнедеятельности молодежи и, конечно 
же, влияют на важнейшие ценности. 

Еще сравнительно недавно Интернет был довольно суровой средой, и, чтобы воспользоваться 
его услугами, нужно было набирать инструкции в командной строке и обладать специальными 
знаниями в области программирования. В таких условиях человек, решающий задачу получения 
информации и всегда ограниченный во времени, не станет тратить дорогие минуты доступа на 
пустую болтовню. 

Так обстояли дела на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века. Но за 15-20 лет все изменилось. 
Суровый аскетизм командной строки забыли все, кроме профессионалов. Безлимитные низкие 
тарифы и широкополосный быстрый доступ стали обычным делом. Интернет с каждым днем 
развивается и развивается, он становится все обширнее и обширнее, им начинают пользоваться 
практически все жители планеты Земля. 

В Интернете можно найти все что угодно, начиная с информации, видео, картинок, фильмов, 
рекламы и заканчивая поиском людей. Интернет предлагает различные возможности: общение 
между людьми, электронная почта, видео связь, телефония и т.д. Пользователи Интернета общаются 
между собой с помощью различных социальных сетей, например, таких как «Одноклассники.ru», 
«Мой Мир», «В Контакте.ru» и т.д. 

Термин « Социальная сеть » был введён задолго до появления Интернета и собственно 
современных Интернет-сетей. Современное понятие означает некий круг знакомых человека, где есть 
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Разочаровываясь в существующей власти и признавая ее слабой, теряя к ней доверие, граждане 
приходят к выводу, что государство и власть должно быть сильнее и функциональнее, чтобы иметь 
возможность удовлетворять все потребности населения. Такая ориентация на некую «твердую руку» в 
решении проблем государства, приобретает в общественном сознании установку на авторитарные 
ценности и авторитарную форму правления. 

Кроме того, склонность к авторитаризму проявляется на генном уровне у российского человека. 
По мнению некоторых ученых, для российского массового сознания характерна авторитарная форма, 
которая характеризуется склонностью перекладываться всю ответственность на власть и 
потребностью подчинения174. 

Можно условно разделить два типа людей, приверженцев авторитарным ценностям: те, для 
которых это осознанный выбор, естественное явление и результат личных психологических 
особенностей, и те, для кото авторитаризм – это необходимое средство выхода из кризисной ситуации, 
протест против существующей ситуации. Для второго типа авторитаризма характерна следующая 
система ценностей:  

- ориентация на безопасность, выраженная в гарантировании государством защиты от 
криминальных структур, засилья чиновников, вооруженных подразделения и межнациональных 
конфликтов; 

- ориентация на законность, выраженная в сохранении стабильности государства, преодолении 
кризисов, коррупции, гарантировании права собственности; 

- ориентация на державность, выраженная в укреплении основ государственность и повышении 
статуса России на мировой арене; 

- традиционализм, ориентированный на социокультурные особенности России175. 
Поворот к авторитарным ценностям проявил себя не только в политической элите, но и в 

массовом общественном сознании. В данной связи показательны данные нескольких исследований, 
проведенные в 90-е годы XX века, где явно проявляется тенденция возрастания роли авторитарных 
ценностей в массовом сознании. По результатам исследования Института социологии РАН 1992 и 
1993 годов только 5-8% опрошенных можно отнести к авторитарному типу. В 1994 году Всесоюзный 
центр изучения общественного мнения получил следующие данные: 43% респондентов согласились, 
что «Для России демократия не годится». В 1996 году в рамках проекта «Регионы России» 53% 
российских граждан утвердительно ответили, что «России нужен властный руководитель» и 25% 
сказали, что «демократия в России неприменима176. 

Также очень показательны результаты исследования, которое провел Фонд аналитических 
программ «Экспертиза» в 2004 году под названием «Синдром радикального авторитаризма в 
российском массовом сознании» 177 . Исследование проводилось по общероссийской 
репрезентативной выборке в 42 населенных пунктах всех федеральных округов России. Как показало 
исследование, страна в значительной степени готова к принятию идеологии радикального 
авторитаризма. По ряду позиций авторитарным взглядам симпатизирует 60-75% россиян. Речь, в 
частности, идет об убежденности, что «нашей стране нужны не столько законы и политические 
программы, сколько сильные, энергичные лидеры, которым бы верил народ» (66%) и что «Россию 
должны бояться, только тогда ее будут уважать» (59%). Около половины россиян разделяют 
следующие точки зрения: «Президент должен стать полновластным хозяином страны» (53%), «Мне 
все равно, какими методами действует политик, если его деятельность идет на благо народа» (49%), 

                                                            
174 Яковлев А.Н. Реформация в России // Общественные науки и современность. 2005. №2. С.14. 
175 Галкин А.А. Социальная дифференциация и массовое сознание // Дифференциация российского общества в зеркале 
публичной политики / Под ред Ю.А.Красина. М., 2004. С.34-35. 
176 Авторитаритарные тенденции в современной России. Интернет-ресурс [http://viperson.ru/wind.php?ID=286963] 
177 Урнов М. Синдром радикального авторитаризма в российском массовом сознании // Урнов М., Касамара В. Современная 
Россия: вызовы и ответы: Сборник материалов. М., 2005. С.45-65. 
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«Тем, кто мешает президенту проводить его политику, не место в стране» (45%), «Величие России 
измеряется, прежде всего, величием души нашего народа, а не уровнем наших доходов и чистотой 
подъездов» (51%), «Сила России в том, что работать на благо государства у нас всегда было почетнее, 
чем работать на себя» (50%). 

Из данного исследования можно сделать вывод, что число поклонников авторитарного 
государства явно превышает число поборников представительной демократии. И как показало 
исследование, происходит это не из-за «расколотого» массового сознания, потери ценностей 
идентичности, так как около половины граждан довольны сложившейся жизнью и ее условиями, а из-
за роста претензии людей и их ожиданий к будущему. Так, около 70% россиян считают, что 
«государство обязано гарантировать каждому человеку приличную работу и достойный уровень 
жизни». Автор проекта, М.Ю. Урнов, называет это «авторитаризмом растущих претензий»178. 

В политической публицистике содержатся самые разнообразные варианты авторитарного 
правления, которое может утвердиться в России. Есть сторонники «жесткого» авторитаризма, который 
близок к тоталитаризму. Существуют также апологеты либерального авторитаризма, который 
сочетается с индивидуальными свободами граждан и основными правовыми институтами 
государства. Есть приверженцы «временного» авторитаризма, который после выполнения 
определенных задач по стабилизации и укреплению государства, уступит место снова демократии. 
Таким российским вариантом «временного» авторитаризма можно считать концепцию 
«полуавторитаризма» или «опекунской демократии», которую разработал профессор социологии 
Л.А. Гордон. В нашем государстве у нее немало сторонников, так как Россия после многих лет 
тоталитаризма без опыта рыночной экономики, недостаточно развитого гражданского общества, 
стереотипного мышления граждан, ориентированного на государственный патернализм, с 
конфронтационной политической культурой, не готова к демократии. Авторитаризм 
рассматривается здесь как необходимость, временная адаптивная платформа прихода к демократии. 
Научный руководитель «Высшей школы экономики» Евгений Ясин называет политический режим в 
России «дефектная демократия» на грани с авторитаризмом179. 

Но такой вариант применительно к России в то же время рассматривается многими 
исследователями надуманными и даже опасным. Без контроля со стороны еще не сформированного 
гражданского общества, авторитаризм, даже в самой мягкой форме и в самых благих целях, будет 
постепенно перерастать в абсолютизм и замыкаться на фигуре одного лидера. Может возникнуть 
ситуация, что авторитарная власть не будет больше заинтересована в формировании 
демократических практик и распространении демократических ценностей. На пути к становлению 
авторитаризма неизбежно массовое ограничение свобод, гласности, увеличение манипулятивных 
технологий в управлении общественным сознанием. Кроме того, одна из важнейших причин 
опасности становления авторитарной власти – это возможность затруднения процесса интеграции 
России в международные отношения, которое по опыту 90-х годов и так проходило с большими 
сложностями. На сегодняшний момент только демократические стандарты способны поднять статус 
государства на мировой арене. 
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предложениями (раскладка), смысловой «компрессии» текста, составления текста из разрозненных 
незнакомых предложений на карточках (конструирование).  

В качестве испытуемых участвовали учащиеся 2, 5, 7, 9, 11 классов двух школ г. Саратова, причем 
по условиям эксперимента были взяты наиболее сильные по учебным показателям классы. В 
экспериментах восьмидесятых годов, проведенных с применением той же методики, испытуемыми 
были учащиеся одной из обычных средних школ. 

В качестве стимульного материала были использованы объяснительные тексты, взятые из 
школьного учебника для третьего класса «Природоведение672», которые в современных учебниках 
практически не изменились. 

Полученные нами результаты показали, что за истекший период времени произошло 
уменьшение объема воспроизведения текста учащимися (в среднем на 14,5%). Увеличилось 
количество логических ошибок при реконструировании текста, а также снизился качественный 
уровень воспроизводимого текста. Причем наиболее отклоняющиеся показатели по сравнению с 
исследованиями в 80-е годы выявились у 11 класса. 

Анализ результатов исследования в целом позволяет допустить, что по мере возрастного 
развития наблюдается переход от тенденции описать то, что запомнилось к тенденции объяснить то, 
что запомнилось. 

Причины снижения показателей могут быть различными и состоять в снижении мотивации к 
обучению, профессионализме преподавания и прочее, однако они дают возможность понять 
тенденцию развития когнитивной сферы школьников. Мы считаем, что одной из причин подобного 
изменения показателей может быть изменение модуса логического673. Можно допустить, что логика 
имеет хронотопичную природу. 

Понятие «хронотоп» (от греч. слов chronos - время и topos – место) в научную терминологию ввел 
А.А. Ухтомский. Хронотоп представляется им как «спайки пространства и времени» и как спайки 
человека с пространством и временем674. Хронотоп А.А. Ухтомского – это условие существования 
самой действительности. Ученый считал уместным употребление этого термина в нейрофизиологии. 
Широкому распространению в гуманитарных науках этого понятия способствовал М.М. Бахтин. 
Автор дает общее определение хронотопа как слияния пространственных и временных примет в 
осмысленном и конкретном целом. 

Хронотоп М.М. Бахтина является модусом существования культурного смысла, где все события 
развертываются во временной и пространственной перспективе. Вместе с этим смысл этот должен 
иметь в дальнейшем какое-то развитие, какие-либо последствия. Хронотоп, таким образом, является 
выражением перспективной точки зрения675. 

Классическая логика не может соответствовать в полном смысле каждому временному периоду 
развития человеческого общества. Она может лишь служить опорой, неким сохраняющимся 
моментом. Тем не менее, всегда существует часть логики, которая связана с текущим временным 
периодом, с текущей социальной ситуацией. 

Логика 80-х была хронотопичной в отношении своего времени. В 21 в. произошедшие перемены 
в общественной жизни создали условия, в которых хронотопичной оказалась другая логика. 

Как отмечает А.Г. Асмолов, «раньше в культуре мы все время падали ниц перед общественно-
коллективными целями и считали их главными целями развития. На самом деле сегодня происходит 

                                                            
672 См.: Скаткин М.Н. Природоведение / учебное пособие для 3 класса. М., 1983. 
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675 Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб. 2000. 
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Под когнитивно-личностным развитием человека мы понимаем взаимосвязанный процесс 
развития когнитивных структур и социально-коммуникативных качеств личности, формируемых в 
ходе процесса социализации. Можно говорить о том, что социальное развитие человека согласуется с 
культурно-историческими теориями, основы которых заложил Л.С. Выготский. Он говорил о 
важности социального взаимодействия в когнитивном развитии ребенка667. Исходя из понимания 
А.Н. Леонтьевым индивидуального сознания как продукта отношений и опосредствований, которые 
возникают в ходе становления и развития общества, можно говорить о том, что сознание порождается 
обществом, имеющим свою историю и культуру668 . М.И. Лисина вслед за Л.С. Выготским и 
А.Н. Леонтьевым развивает идею о том, что общение является необходимым условием полноценного 
развития ребенка669. 

Мышление человека «окультуривается» лишь в процессе социализации. Логические процедуры 
при этом являются культурными нормами организации процессов мышления.  

Объективацией логических возможностей человека служат также такие продукты деятельности, 
как высказывания, решение задач, текст. 

Текст относится к числу наиболее распространенных продуктов человеческой культуры, 
используется во многих областях жизни: как коммуникативное средство, как средство передачи 
знаний, как объект изучения. 

Любой текст имеет в той или иной мере логическую структуру. Любая структура текста имеет 
цель - донести до человека информацию, мысли, которые обосновываются и доказываются 
логическими средствами. 

Основным элементом структуры текста является предложение. Текст имеет сложную смысловую 
структуру, входящие в него предложения ограничены контекстом – другими предложениями, 
поэтому смысл отдельно взятого вне текста предложения не может быть истолкован однозначно. 
Смысловой анализ и понимание текста способствуют быстрому его запоминанию, что было доказано 
в исследованиях А.Ф. Пантелеева670 . По мнению Л.П. Доблаева, в процессе понимания текста 
необходимо «устанавливать смысловые связи между предложениями и группами предложений» 
наравне со знанием значения употребляемых слов и умением устанавливать их связи в целом 
предложении671. Понять можно только то, что имеет смысл. 

Таким образом, логико-психологическая структура текста составляет основу его понимания, а 
понимание текста, в свою очередь, лежит основе его запоминания. 

Нами была выдвинута гипотеза о существовании взаимосвязи между требованиями социума и 
особенностями психических процессов в целом и в частности – процессами понимания и 
запоминания – основными когнитивными процессами. 

Целью проведенного нами исследования было сравнение результатов понимания и 
запоминания текстов современными учащимися в сравнении с учащимися восьмидесятых годов, 
обусловленные переменами вариативных включений в системе логических процедур на 
относительно консервативном материале логического характера. 

В качестве основной процедуры экспериментов послужила разработанная А.Ф. Пантелеевым 
совместно Л.С. Цветковой и Ж.М. Глозман методика запоминания и воспроизведения текстов, суть 
которой заключена в запоминании, устном воспроизведении и последующей реконструкции текста, 
восстановлении последовательности изложения текста с помощью карточек с написанными на них 

                                                            
667 Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры: избр. психол. труды / Л. С. Выготский / МПСИ; Воронеж: НОО 
«МОДЕК»; редкол.: М. Г. Ярошевский (отв. ред.) [и др.]. М.: 1996. 510 с. 
668 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1977. 304 с. 
669 Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М.: «Педагогика», 1986. 326 с. 
670 Пантелеев А.Ф. Особенности запоминания текстов с различной логико-психологической структурой: 
Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1988. 
671 Доблаев Л.П. К вопросу о семантических связях ближайших предложений текста // Вопросы психологии. 1982. № 3. С. 101-105. 
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О.М. Сальникова 
 

СВОБОДА ТРУДА КАК ЦЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА С РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
  
Основой создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека в 

государстве с рыночной экономикой должен являться свободный, достойный  и гарантированный 
труд. 

  Конституция Российской Федерации 1993 года, впервые в российской истории закрепила 
важнейшее субъективное право демократического общества и рыночного государства – свободу 
труда. Формулировка статьи 37 Конституции Российской Федерации «труд свободен» означает, что 
«труд – это не просто деятельность, направленная на получение доходов, но и средство 
формирования человеческой личности, форма самореализации человека, мера свободы в сфере 
экономики»180. Труд способствует  самоопределению человека, определению его места в обществе, то 
есть выполняет важную социальную функцию. К тому же, реализация возможности трудиться 
определяет  социальную роль и социальный статус личности, влияет на осознание его места в 
обществе. Но для полного и гармоничного развития личности необходима реализация человеком его 
права на труд в условиях, которые не унижали бы его человеческое достоинство и свободных от каких - 
либо форм принуждения. 

Действующая Конституция Российской Федерации  закрепляет свободу труда, раскрывая ее как 
право каждого свободно распоряжаться своими способностями к  труду, выбирать род деятельности и 
профессию. Каждому предоставляется возможность «свободно распорядиться своими способностями 
к труду, т.е. выбрать как род занятий, так и порядок оформления соответствующих отношений и 
определить, будет ли человек осуществлять предпринимательскую деятельность, поступит на 
государственную службу, заключит трудовой договор либо предпочтет выполнять работы (оказывать 
услуги) на основании гражданско-правового договора. В случае избрания договорно-правовой формы 
человек вправе по соглашению с лицом, предоставляющим работу, остановиться на той модели их 
взаимодействия, которая будет отвечать интересам их обоих, и определить, какой именно договор 
будет заключен - трудовой либо гражданско-правовой»181.  Таким образом, именно свобода труда 
предполагает возможность  реализации своих способностей  вне всяких  форм принуждения.  

      Понятие «свобода труда» предполагает не только возможность выбора человеком вида 
трудовой деятельности, организационно-правовой формы использования своих способностей к 
труду, но также и возможность отказа от выполнения какого-либо труда вообще. Каждый гражданин 
вправе сделать выбор – работать ему или нет. 

      Юридическая обязанность трудиться действующей Конституцией Российской Федерации 
для граждан не предусмотрена. Однако такое положение вещей существовало не всегда. 

      Советские конституции закрепляли право на труд, как право на получение гарантированной  
работы со строго нормированной оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не 
ниже установленного государством минимального размера. Вместе с тем право на труд означало 
обязанность государства предоставить работу в системе социалистической организации труда. 

      В настоящее время, в условиях рыночной экономики, право на труд не гарантируется 
государством. Теперь праву каждого трудоспособного гражданина не корреспондирует обязанность 
государства предоставить каждому конкретному лицу желательную для него работу. Данный вывод 

                                                            
180 Бут Н.Д.  Угрозы  свободе экономической деятельности и свободе труда и их устранение // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2010. №4. 
181  Определение Конституционного Суда РФ от  19.05.2009 N 597-О-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Равинской Ларисы Вадимовны на нарушение ее конституционных 
прав статьями 11, 15, 16, 22 и 64 Трудового кодекса Российской Федерации» // Экономика и жизнь. 2009. 
N 38. 
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подтверждается и Конституционным Судом, который в одной из сформулированных им правовых 
позиций отметил, что право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию не предполагает обязанности государства обеспечить занятие 
гражданином конкретной должности182. 

      Государство лишь содействует реализации прав граждан на полную, продуктивную и 
свободно избранную занятость, а также на защиту от безработицы. Таким образом, если до начала 
процесса формирования в России рыночной экономики право на труд гарантировалось до 
заключения трудового договора, то ныне оно гарантируется уже после заключения трудового 
договора в виде права работника на предоставление ему обусловленной соглашением с 
работодателем работы. 

      Вместе с тем, свобода труда, гарантированная государством с рыночной экономикой,  
предоставляет гражданам реальную свободу выбора – трудиться или нет, поступить ли на 
постоянную работу или временную, уволиться по собственному желанию или перейти на более 
интересную, высокооплачиваемую работу и т.п. Причем,  отказ от трудовой деятельности не должен 
влечь для человека в современных российских условиях никаких отрицательных последствий, 
поскольку в соответствии с частью 2 статьи 37 Конституции Российской Федерации принудительный 
труд в нашей стране запрещен. В этом смысле данный запрет следует рассматривать как 
конституционную гарантию свободы труда. 

      
 
 

 А.Ю. Смирнова 
 

КУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Задача инновационного развития организаций является одной из основных для обеспечения 

стабильности Российской государственности и занятия нашей страной лидирующих позиций 
мирового экономического развития.  

Ключевые направления государственной политики нашей страны в области развития 
промышленности - модернизация и повышение инновационного потенциала отечественных 
предприятий183 [Стратегия инновационного развития]. 

По уровню инновационного потенциала в настоящий момент Россия находится на 41 из 145 
учитываемых стран (по данным Innovation Index WB) и на 49 из 130 (по данным Innovation Capacity 
Index)184 , что позволяет определить ее инновационный потенциал как «средний» и делает 
важнейшим направлением государственного развития формирование инновационной культуры 
российского общества, а также выделяет в качестве основного вектора организационного развития 
повышение инновационного потенциала посредством формирования инновационной культуры в 

                                                            
182  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 N 252-О  «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Юркина Сергея Александровича на нарушение его 
конституционных прав частью 6 статьи 13 Федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации» и статьей 6 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации»// СЗ РФ.2001.№3, ст.273. 
183 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. подписана 
Председателем Правительства РФ (распоряжение от 8 декабря 2011 г. N 2227-р.) [Электронный ресурс] 
http://www.garant.ru/news/367772/ (дата обращения 22.03.2012) 
184  Smirnova A. Y. Determinants and Restrictions of Organizational Development (Large Industrial Enterprise Case Study)/ 
«Организационная психология : люди и риски» : сб. материалов II российско-американской науч. конф. / под ред. проф. Л.Н. А 
ксеновской. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2011. С. 59-63. 
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выработанные цивилизацией образы, знания, ценности. Именно все многообразие культурного 
наследия, включая и «природозавоевательный»и «человекоутвердительный» опыт, делают процесс 
экологизации образования необходимым. 

Какой бы непривычной пока не казалась экогуманитарная парадигма образования, проявляется 
она (а точнее, её вариации в истории философско-педагогической мысли) далеко не впервые. Ещё 
В. Виндельбанд говорил о становлении уже в начале ХХ века философско-эстетической формации 
образования. Методологи образования давно говорят о методологическом, «мыследеятельностном» 
характере формирующейся парадигмы образования663; об ориентированности образования на 
становление общепланетарного мышления, освоение общечеловеческих ценностей и развитие 
ментальности XXI века 664 ; о культуротворческом характере складывающейся парадигмы 
образования665. 

С позиций экогуманитарной парадигмы образование носит избыточный, аддитивистский 
характер. Избыточным содержанием образования в равной мере являются наука – система 
современного экологического знания, культура – через многоликие языки экологической культуры: 
искусство, мифы, этику, мораль и др.; природа – информационная ёмкость которой на 16-18 порядков 
превышает ёмкость техносферы666. 

Способом реализации нового алгоритма отбора содержания образования является 
синергетическая модель познания. Синергетика доказала, что эволюция и развитие возможны только 
в открытых системах, которые постоянно обмениваются с внешней средой энергией, веществом и 
информацией. 

Опираясь на открытую модель образования, экогуманитарная парадигма ставит своей конечной 
целью достижение высшего уровня целостности.  Этот уровень может быть достигнут в ходе 
эволюции существующей системы образования путём внесения радикальных корректив в 
организацию действующей системы образования с учетом необходимости сохранения и развития 
наиболее перспективных форм, методов и структур традиционной системы. При рассмотрении 
процесса образования как открытого, творческого, в который включены разные составляющие 
(передача знаний, умений, навыков, формирование отношения человека к миру, обретение смыслов, 
самовыражение, социальное творчество), обучение и воспитание предстают как единое целое, которое 
в принципе разделить невозможно (воспитание учебным процессом). Отличительными чертами 
нового подхода являются инновационность, целостность, междисциплинарность, мировоззренческий 
и методологический плюрализм, открытость процесса познания и интеграция различного рода 
информации. 

 
 

Е.А. Лазунина 
 

ЛОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОГНИТИВНО-ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Социализация человека является процессом и результатом социального развития. Социализация 

связана с усвоением знаний, норм, ценностей общества. Э. Дюркгейм говорил, что человек является 
субъектом культуры, и психику его надо рассматривать в контексте социума. Таким образом, психика 
формируется как под влиянием собственной активности, так и под влиянием требований социума. 

                                                            
663 См.: Щедровицкий П. Г. Очерки по философии образования. М., 1993. 
664 См. напр.: Розов Н. С. Философия гуманитарного образования. М., 1993; Гершунский Б. С. Философия образования для XXI 
века (в поисках практико-ориентированной образовательной концепции). М., 1997. 
665 См.: Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997. 
666 См.: Глазачев С. Н., Когай Е. А. Экологическая культура и образование: очерки социальной экологии. М., 1999. С. 4. 
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4. Парадигма, будучи изначально объектом теоретической реконструкции, не имеет четкой и, 
тем более, навсегда определенной границы. 

5. Наиболее эффективно использование парадигмального подхода для описания и 
реконструкции образовательных ситуаций и стратегий, отражающих основные «порядки 
рассуждений». 

XXI век вносит свои представления о назначении образования, которые Б. С. Гершунский 
суммирует следующим образом: «Спиралеобразное, взаимосвязанное (в идеале самоорганизующееся, 
синергетическое) и непрерывное восхождение ко всё более высоким достижениям и гармонии 
Знания и Веры как на индивидуально-личностном уровне, так и на уровне всего социума»661. 

Существуют различные способы постижения мира: искусство, философия, мифология, 
религия, наука и т.д. Каждый из них способен выразить лишь какую-то часть реальности. Поэтому 
современное образование как средство освоения мира должно обеспечить интеграцию различных 
способов и тем самым увеличить творческий потенциал человека для свободных и осмысленных 
действий, целостного и открытого восприятия и осознания мира. 

У системы образования, всех её структур, от школы до постдипломного образования появилась 
новая социокультурная функция – воспроизводство в личности, обществе ценностей новой 
экогуманитарной культуры, целостного мировоззрения, адекватно отражающего место человека в 
Целостной Системе Жизни. Достроить естественно-научную картину мира, создать целостный образ 
мира и человека позволит экогуманистическая парадигма образования662. 

При разработке стратегии новой парадигмы гуманизацию и экологизацию можно 
рассматривать как два принципа активно использующихся при изменении путей включения 
общества в процесс становления личности. Они являются «ответами» на специфические «вызовы» 
развивающейся социокультурной реальности. 

Идея гуманизации стала использоваться в образовании раньше идеи экологизации. И это не 
случайно. Гуманизация возникает как ответ на изменение – модернизацию, либерализацию – 
социальной, духовной, образовательной ситуации. Ключевое слово в понятии «гуманизация» – 
«гуманизм», который означает в переводе с латинского слова (humanus) – человеческий, свойственный 
человеку; человеколюбивый; высокообразованный (Латино-русский словарь / Сост. И. Х. Дворецкий. 
М., 1972. С. 482). С этой точки зрения гуманистическая направленность образования предполагает, что 
переживание человеком мира в себе и себя в мире является объективной реальностью, принимающей 
самые разнообразные формы, так как признаётся уникальность личности человека во всех её 
проявлениях. Гуманистическая направленность подразумевает также устремленность к будущему, к 
свободной творческой реализации возможностей своего личностного потенциала, рост и развитие 
конструктивного начала в человеке. Гуманизация с позиций коэволюции – это признание приоритета 
природных факторов человеческого бытия перед социальными. 

Экологизация образования изменяет характер развития этого процесса путём гармонизации, 
через совершенствование связей между элементами (предметами), этапами (ступенями), главными 
действующими лицами – учителем и учеником. Меняются представления, смысл понятий. К 
примеру, трансформируется понятие гуманизм.  Обозначаемое им, переходит от сосредоточенности 
на человеке, его исключительно индивидуальных, частных проблемах к сосредоточенности на его 
связях с миром, определяющих как влияние мира на человека, так и влияние человека на мир. Такой 
переход не означает отказа от индивидуальности, но он связан с изменениями представлений 
человека о себе, о своих интересах. 

Экологизация ведет к обновлению в понимании принципа человечности, так как возникает как 
часть чрезвычайно тонко развитой культуры. Она собирает, перерабатывает, использует все 

                                                            
661 Гершунский Б. С. Философия образования. – М.: Моск.псих.-соц.ин-т: Флинта, 1998. С. 516. 
662 См.: Глазачев С. Н. Экологическая культура учителя. М., 1998. С. 11. 
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организации, поскольку именно культура предопределяет все протекающие в организации 
процессы.  

В условиях динамично меняющейся внешней среды ключевую роль в обеспечении 
конкурентоспособности и благосостояния страны играют компании, лидирующие в области 
инновационного развития. 

С точки зрения психологической науки «Процесс инновации можно охарактеризовать как 
процесс социального влияния, источником которого обычно становится меньшинство или индивид, 
старающийся либо ввести или создать новые представления, понятия, способы мышления и 
поведения, либо изменить принятые представления, мнения, традиционные позиции и прежние 
способы мышления или поведения»185.   

Предрасположенность личности к изменениям и нововведениям  продуктивно исследуются в 
отечественной социальной психологии с помощью понятия «инновационной диспозиции»186. В 
соответствии с диспозиционной концепцией О.С. Советова выделяет «обобщенную диспозицию в 
позитивно-негативном отношении к изменению условий жизни и деятельности личности в 
достаточно широком диапазоне (к планируемым изменениям в относительно четко очерченных 
рамках по сферам деятельности, направленности самих нововведений)….  

 Соответственно на высшем диспозиционном уровне можно выделять обобщенные 
диспозиции, выражающие предрасположенность личности к нововведениям в самом широком 
смысле слова.  

На среднем уровне можно рассматривать оценочные характеристики отношения к инновациям 
в различных сферах жизнедеятельности.  Конкретные инновационные установки в области 
профессиональной деятельности соответствуют низшему уровню диспозиции»187 .  

Следуя общим положениям диспозиционной теории О.С. Советова рассматривает установки 
как функцию личности и среды, отмечая, что «готовность к изменениям в конкретной деятельности 
будет выше, если этому способствует ценностно-ориентационная структура, т.е. если ценностная 
диспозиция внутренне согласована» (там же). 

Инновации в организации часто связывают с креативностью ее работников. Сама креативность 
при этом связывается с «набором устойчивых индивидуальных характеристик, таких как личностные 
черты, когнитивные стили и мотивы деятельности» 188 . Условиями креативности выделяют: 
способность к дивергентному мышлению, гибкость - «способность рассматривать одну и ту же идею 
под разными углами зрения, чувствительность к изменениям, способность отходить от 
первоначальной идеи для исследования новых путей189, настойчивость, открытость новому опыту, 
индивидуализм, склонность к риску. 

Т. Любарт с коллегами создали концепцию кративности, основанную на симбиотическом 
сочетании шести составляющих: личностные особенности, интеллектуальные процессы и 
интеллектуальный стиль индивида; знания; мотивация и культурный (средовой) контекст. 

Р. Солсо отмечает, что «Действительно творческая деятельность — явление редкое не потому, что 
люди испытывают недостаток в каком-либо из аспектов модели  Т. Любарта а поскольку трудно 
добиться того, чтобы все шесть аспектов работали вместе»190. 

Рассматривая модель Т. Любарта подробно, мы можем констатировать, что из содержащихся в 
ней параметров лишь когнитивный стиль и интеллектуальные способности можно условно отнести к 
индивидуальному уровню, остальные  относятся к уровню культуры. 

                                                            
185 Московичи С. Социальная психология. 7-е изд. под редакцией СПб: Питер. 2007 г. С. 65. 
186 Социальная психология в трудах отечественных психологов. Свенцицкий А.Л. СПб., 2000. С. 95 
187 Социальная психология в трудах отечественных психологов. Свенцицкий А.Л. СПб., 2000. С. 95 
188 Любарт Т. Психология креативности. М.: Когито-Центр  2009 г. С. 58, С. 58. 
189 Любарт Т. Психология креативности. М.: Когито-Центр  2009 г. С. 58, С. 33. 
190 Солсо Р. Л. Когнитивная психология. М.: Тривола, Либерея. 2002 г. С.344. 
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Очевидно, что все процессы в организации, в том числе организационного развития и 
инноваций в организации предопределяет ее культура. Культура составляет конкурентное 
преимущество организации, а также содержит причины проблемных состояний, возникающих в ней. 
В контексте модели Т. Любарта культура, с характерными ей особенностями, стимулирующими 
креативность и инновационный потенциал, предстает как необходимое условие развития 
креативных способностей и инновационного потенциала личности.  

Выделение культурных характеристик организации, являющихся детерминантами этого 
инновационного развития; является важной научной задачей, имеющей не только теоретическую 
значимость, но и практическую ценность для укрепления Российской государственности.  

Организационная культура – сложный социально-психологический феномен, вызывающий все 
больший интерес исследователей из различных научных дисциплин (менеджмента, социологии, 
социальной антропологии, юриспруденции), вместе с тем, определение этого феномена раскрывает 
его социально-психологическую сущность: организационная культура – это совокупность 
социальных представлений, доказавших свою эффективность для внутренней интеграции и 
внешней адаптации группы, а поэтому воспринимающихся членами группы как ценность и 
передающихся новым членам группы как должный способ восприятия, чувствования и действия в 
определенной ситуации191. 

«Ткань» культуры составляют социальные представления, культурные смыслы, нормы и 
ценности. «Ткань» инновационной культуры, в свою очередь, является особым «сплетением» этих 
элементов. Предваряя  описание выполненного эмпирического исследования следует упомянуть 
категории, традиционно выделяемые для анализа организационной культуры: «сила-слабость» 
культуры, выделяемые Э. Шейном, Р. Рюттингером, а также «согласованность»192. 

В целях определения особенностей культуры организации, обладающей высоким 
инновационным потенциалом нами было выполнено эмпирическое исследование, на основании 
результатов которого построена социально-психологическая модель инновационной культуры 
предприятия. 

Методы эмпирического исследования: включенное наблюдение, интервьюирование, 
экспертная оценка и опрос посредством методики «СПКХ»193 . Эмпирический базис: инновационные 
предприятия, в том числе созданные на базе вузов, и традиционно развивающиеся предприятия 
промышленности и учреждения образования.  

Cоциально-психологическая модель инновационной культуры предприятия включает в 
качестве моделеобразующего параметр сходства культурных смыслов субъектов организационного 
взаимодействия.  

На основании выделенных Э. Шейном коллективных представлений о миссии и стратегии, о 
целях, о средствах достижения поставленных целей, о критериях оценки результата, о 
корректирующих мероприятиях194 [245. C. 85], в основание конструирования модели также были 
заложены два параметра, варьирующиеся в этих представлениях: а) время (или продолжительность 
сотрудничества); в) сфера (горизонт) планирования, которые образуют горизонтальные уровни 
модели: 

1) уровень миссии, выходящий за рамки профессиональных задач на уровень общечеловеческих 
ценностных ориентиров, обусловливающих выбор миссии организации и жизненной миссии 
человека 

                                                            
191 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. 3-е изд. СПб.: Питер, 2007. 336  с. 
192 Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб: Питер, 2001. 320 с. 
193 Смирнова А.Ю. Оценка совместимости культурных характеристик как метод социально-
психологического анализа организационной культуры : дис. канд. психол. наук. 19.00.05 – социальная 
психология. Саратов, 2010. 240 с. 
194 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. 3-е изд. СПб.: Питер, 2007. С. 85 
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студентов к занятиям споротом во внеучебной деятельности; усиление контроля за состоянием 
здоровья студентов в условиях медицинского пункта СГУ, особенно -  хронических больных; более 
широкое информирование студентов о возможностях улучшения здоровья с использованием 
здоровьесберегающей инфраструктуры СГУ. 

 
М.В. Калинникова 

 
РОЛЬ ЭКОГУМАНИТАРНОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В третьем тысячелетии человечество является свидетелем весьма интенсивного 
функционирования принципа новой экогуманитарной парадигмы во всех сферах организации 
современного миропорядка, что особенно рельефно выразилось в выработке глобальных моделей 
устойчивого развития общества. 

В этой ситуации особое значение приобретает образование, ибо от его результатов зависит в 
основном то, сколь совместимы друг с другом будут мышление, средства решения задач и 
практическая деятельность как отдельных государств, так индивидуальностей, составляющих 
мировое сообщество657. Подчеркивая исключительно важную роль образования в современном мире, 
Б. Саймон в книге «Общество и образование» проводит следующую обоснованную мысль: в той 
степени, в которой человек изменяет окружающий его внешний мир, весь исторический процесс 
следует рассматривать как образовательный, а образование – в качестве способа формирования 
человека внутри общества658 . Со своей стороны это подразумевает наличие некой единой 
образовательной парадигмы, т.е. «…системы сложившихся и признанных большинством ученых 
представлений, которые в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их 
решений научному сообществу»659.  

В сфере обучения и воспитания смена парадигмы означает переосмысление и трансформацию 
всех аспектов образования как системы660. При этом надо учитывать всю сложность феномена 
образования, проявляющегося во многих ипостасях одновременно: как подсистема культуры и 
универсальная форма деятельности; механизм социокультурогенеза и социокультурный институт; 
институциональная система и особая реальность становления-развития, самореализации индивида. 

В последние годы концепция «парадигмы образования» все чаще выступает в качестве наиболее 
общего онтологического объекта, в характеристике которого обобщаются важнейшие элементы и 
отношения множества педагогических теорий и систем. 

Парадигма, используемая в практике образования, должна отвечать определённым 
требованиям. 

1. Любая парадигма представляет собой произвольно сконструированный теоретический 
объект, функция которого зависит от того способа рассуждений, в котором он используется. 

2. Соответственно позиции субъекта и характеру актуализируемого им рассуждения любая 
парадигма базируется на акцентировании некоторых ценностных отношений, каждое из которых 
может выступать в качестве определяющего. 

3. Каждая образовательная парадигма имеет своё более или менее полное воплощение в виде 
определенного рода культурных текстов, типов, структур деятельности и т.п. 

                                                            
657 См.: Метревели Р. В. Образовательная парадигма XXI века и задачи университетов // Доклады на пленарном заседании: 
Первая Междунар. науч.-практ. конф. стран СНГ и Балтии: Университеты и общество. М., 2000. 
658 См.: Саймон Б. Общество и образование: Пер.с англ. М., 1989. С. 7. 
659 Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 41. 
660 Тхагапсоев Х.Г. Образование: канун новой парадигмы. М., 1997. 
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обеспечение. Таким образом студенты возлагают ответственность за свое здоровье на самого себя, 
определяя собственный образ жизни. При  этом, большая часть респондентов считает необходимым 
придерживаться здорового образа жизни (68,4). 27,1% опрошенных, считают, что здоровый образ 
жизни – это не главное в их жизни, в то время как 3,4% всех опрошенных данная проблема вообще не 
волнует. Иными словами, осознавая необходимость поддержания здорового образа жизни, 
респонденты считают, что среди факторов способствующих успешному становлению человека в 
жизни хорошее самочувствие не является на сегодняшний день для них самым важным. 

По мнению респондентов, для того чтобы стать успешным на сегодняшний день необходимы в 
первую очередь личные качества. Так, ответили 26% всех опрошенных. Также немаловажным 
фактором являются связи и знакомые (22%). 21% студентов подчеркивают важность в достижении 
успеха качественного образования, 11% - материальное положение. И лишь только на пятой позиции 
среди факторов, способствующих достижению успеха в жизни, 8% респондентов считают хорошее 
физическое самочувствие. Случай и стечение обстоятельств играет немаловажную роль при 
достижении успеха, по мнению 7% всех опрошенных. На последнем месте среди факторов находится 
положение семьи человека в обществе и внутрисемейные отношения (5%). Учитывая приведенные 
выше данные можно сделать вывод о том , что студенты, формально признавая здоровье как 
значимую ценность, не считают его первоочередным по важности фактором, помогающим в 
достижении успеха в жизни.  

Выбор здоровья как фактора влияющего на достижение успеха в жизни в какой- то степени 
определяется гендерными различиями. Физическое самочувствие зачастую является более важным 
фактором для девушек (65,9%), нежели для юношей (34,1%). При этом, значимость данного фактора 
подчеркивают 23,5% первокурсников, 18,8% студентов второго и четвертого курсов, 21,2% 
обучающихся на третьем и 16,5% студентов выпускного курса. Иными словами, чем старше курс, тем 
меньше студенты обращают внимание на свое здоровье как социальную ценность. 

Таким образом, здоровье является для студентов СГУ значимой ценностью после жизни и семьи. 
Расположившись в рейтинге ценностей на третьем месте, здоровье оценивается выше женщинами, в 
то время как мужчины оценивают его значимость достаточно низко. В сознании студентов 
Саратовского госуниверситета здоровье ассоциируется с понятием «жизнь», «главное в жизни» и 
неотъемлемой составляющей здоровья, по их мнению, является понятие «здоровый образ жизни», 
предполагающий отказ от вредных привычек, рациональное питание, оптимальный двигательный 
режим и личная гигиена. Оценивая значимость здоровья как социальной ценности достаточно 
высоко, студенты не считают его основным фактором, позволяющим человеку достичь успеха в 
жизни.  

Это сказывается на реальных практиках  поддержания студентами своего здоровья. Декларируя 
необходимость ведения здорового образа жизни, они соблюдают лишь гигиенические правила, не 
стремясь избавиться от вредных привычек, регулярно заниматься спортом, следить за состоянием 
здоровья в условиях медицинских учреждений. Большинство студентов не информированы об 
услугах предоставляемых университетом в рамках здоровьесберегающей деятельности. Растет 
уровень заболеваемости студенчества хроническими болезнями. Однако студенты, не обращая 
должного внимания на необходимость посещения врачей, только усугубляют состояние собственного 
здоровья. Уровень распространенности вредных привычек среди студентов СГУ очень высок. 
Табакокурение становится все больше женской привычкой, от которой девушки не спешат 
избавиться. Употреблению алкоголя подвержены более половины студентов СГУ.  

В связи с представленными результатами исследования считаем необходимым регулярное 
проведение в СГУ научно-практических конференций, семинаров, лекций с участием специалистов в 
области здравоохранения  с пропагандой  здорового образа жизни, принципов правильного питания, 
пагубных последствиях пристрастия к алкоголю и табакокурению; ужесточить наказание студентов за 
распитие алкогольных напитков на территории университетского городка; активное привлечение 
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2) уровень профессиональной деятельности, предполагающий продолжительный временной 
отрезок планирования деятельности субъектов организационного взаимодействия, ограниченный 
решением профессиональных задач  

3) уровень текущей профессиональной деятельности (далее в целях сокращения в работе мы 
будем называть этот уровень «уровнем текущей деятельности», включающий профессиональную 
деятельность субъектов организационного взаимодействия в текущий момент времени (решение 
оперативных задач).  

Все три уровня разработанной социально-психологической модели (уровень миссии, 
профессиональной и текущей  деятельности) имеют единые культурные характеристики для 
каждого субъекта организационного взаимодействия, поскольку культура группы затрагивает все 
аспекты ее функционирования [245. C. 30]. Эмпирическим обоснованием единства культурных 
характеристик всех уровней каждого субъекта организационного взаимодействия является 
коэффициент корреляции данных, полученных посредством взаимодополняемых форм 
разработанного на основании модели метода, равный 0,833, и 0,871 что является значимой 
корреляцией. 

Культуру организации с высоким инновационным потенциалом отличают следующие 
особенности в социальных представлениях: 

1. представление о смысле деятельности организации во  внедрении инновационных 
технологий, росте и развитии,  

2. представления о самосовершенствовании как свойстве человеческой природы,  
3. представления о сотрудничестве как базисе межличностных отношений, 
4. представление о важности благоприятного психологического климата в коллективе;  
5. представление об ответственности и новаторстве как свойствах человеческой природы;  
6. представление об успехе как саморазвитии (не обязательно соотносящемся с карьерным 

ростом),  
7. представление о свободе выбора жизненной миссии и подобающей деятельности,  
8. представлении об активном преобразовании как должном способе взаимодействия со средой;  
9.    представления о причинах успеха выполнения задания в личных качествах работника;  
10. представления о целесообразности открытости новому, обучения; 
11. представление о целесообразности руководствоваться мнением компетентных коллег, даже 

если он ниже о статусу;  
12. представление о важности практического опыта в деятельности; 
13. представление о важности контролировать длительность течения процессов; 
14. представление о важности реализации нескольких проектов (дел) одновременно;  
15. представление о необходимости долгосрочного планирования деятельности;  
16. представление о допустимости отклонений от нормативного (традиционного) поведения 
17. и ряд других:  
18. открытость группы для новичков,  
19. представление о ценности самовыражения в сравнении со сплоченностью группы,  
20. независимость как способ реализации карьеры,   
Полученные эмпирические данные позволяют осмыслить социально-психологическое 

содержание инноваций и формировать инновационную культуру в организации и обществе, 
формировать профессиональную культуру на этапе обучения специалистов, инкорпорируя в нее 
следующие ценностные ориентиры: инновация, самосовершенствование, сотрудничество, умение 
работать в коллективе, ответственность, в том числе ответственность за результат своего труда, 
новаторство, саморазвитие, свобода выбора собственной деятельности, активное преобразование и 
улучшение окружающего мира, открытость новому и постоянное обучение, в том числе способность 
учиться на ошибках, и, преодолевая их негативные последствия далее двигаться к цели; внимание ко 
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всем новым идеям вне зависимости от статуса их генерирующего, практический опыт, способность 
управлять временем и направлять его на решение нескольких задач, вместе с тем ориентация на 
долгосрочную стратегическую перспективу, а также смелость пересмотреть и оптимизировать  
существующие нормы и стандарты. Указанные гуманистические ценностные ориентиры, 
безусловно, не являются новым изобретением, однако их систематизация в разработанной нами 
социально-психологической модели инновационной культуры предприятия и эмпирическое 
подтверждение указанных отличий инновационной культуры  обусловливают, как мы надеемся, 
теоретическую ценность и практическую значимость  выполненного исследования. 

Кроме того, полученные нами эмпирические данные позволяют охарактеризовать работников 
организации с высоким потенциалом инновационного развития как «индивидуалистов, 
предпочитающих стратегию сотрудничества».  

 
О.А. Старков 

 
РАЗВИТИЕ ФЛАМАНДСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА В СИСТЕМЕ УЛЬТРАПРАВОГО 

ДВИЖЕНИЯ БЕЛЬГИИ 
 
В истории социокультурного развития Бельгии центральное место занимает проблема 

этнического противостояния германоязычных фламандцев и франкоязычных валлонов. 
Королевство Бельгия возникло на карте Европы в 1830г. и включало в себя две народности, которые 
изначально находились в неравных экономических и этнополитических условиях. До конца XIX в. 
Ведущие  позиции в стране занимало франкоязычное население, государственным языком 
парламентских заседаний, и принимаемых законов был французский, на нем разговаривали 
представители высшего сословия и буржуазия. Промышленность концентрировалась на юге страны, 
во франкоязычных областях, в то время как север страны, германоязычная Фландрия, до середины XX 
века оставалась преимущественно аграрной.  

Экономическое неравенство двух народов, политическое превосходство франкофонов195 , 
языковая дискриминация в отношении фламандцев создали условия для формирования в среде 
германоязычного населения Бельгии фламандского национализма. Первоначально выражавший 
стремление к культурному самоопределению и гражданскому равенству, фламандский 
национализм со временем превратился в серьезную политическую силу, стремящуюся к 
территориальному переделу территории Бельгии и провозглашению политической независимости 
Фландрии. С начала XX в. в Бельгии возникли многочисленные легальные и полулегальные 
группировки праворадикального толка, которые охотно использовали популярные среди 
националистически настроенного электората идеи фламандского национализма. Рассмотрим 
историю развития фламандского национализма в контексте ультраправого движения Бельгии. 

 До начала Первой Мировой Войны фламандское движение не ставило перед собой 
радикальных политических целей, ограничиваясь борьбой за этнокультурное равенство народов 
Бельгии. В тот период еще не сформировалась структурированная организация, движение было 
раздроблено на небольшие полузакрытые кружки, состоявшие из представителей фламандского 
среднего класса, интеллигенции, мелкой буржуазии. Одной основных целей движения была борьба 
за уравнение статуса фламандского и французского языков. К началу XX века принцип равенства 
языков так и не был провозглашен, однако фламандское движение инициировало некоторые 
изменения в языковой политике, которые выглядели полумерами на фоне господства французского 
языка. Так, закон 1883г. разрешал преподавание на фламандском языке в ряде государственных школ, 
закон 1890 г. - в университетах, а в 1899 г. приняли закон о судопроизводстве на фламандском языке196.  
                                                            
195 Франкоязычное население 
196 Witte E., Craeybeckx J., Meynen A., Political History of Belgium from 1830 Onwards, Vub Brussels University Press, 2009, p. 131-133. 
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Социологи изучают общественное здоровье с целью постижения его социальной 
обусловленности и его места в системе социокультурных ценностей, регулирующих отношение 
человека к здоровью. Ценностный подход в социологии медицины требует учитывать 
мотивационные личностные моменты, раскрывающие отношение человека к своему здоровью. Это 
отношение может выражаться не только в форме определённого практического поведения людей, но 
и в виде мнений и суждений, стереотипов и привычек. По сути дела, привычка - это характерная 
форма поведения человека, которая в определённых условиях приобретает характер потребности. 
Если привычка оказывает негативное воздействие на организм человека, на его здоровье, разрушает 
его жизнь - это вредная привычка. Среди разрушающих здоровье человека выделяют такие вредные 
привычки как курение, употребление наркотических и алкогольных веществ, переедание. В жизни 
современного общества эти проблемы приобрели глобальный характер. Особенно большое 
распространение эти вредные привычки получили в среде молодёжи.  

Социологическое исследование «Отношение студентов Саратовского государственного 
университета им. Н.Г.Чернышевского к здоровьесберегающей деятельности» было проведено в 
период  апрель-май 2011 года методом анкетного опроса. Объектом исследования являлись студенты 
15 факультетов Саратовского госуниверситета. Выборочная совокупность составила 377 человек. В ходе 
исследования была применена бесповторная, квотно-стратифицированная выборка по следующим 
критериям изучаемого объекта: пол; факультет; курс обучения; форма обучения. В ходе исследования 
в соответствии с выборкой было опрошено 61% девушек и 39% юношей  возрасте от 16 до 24 лет, что  
свойственно для студенчества как социальной группы. Всего лишь 0,5% респондентов находятся в 
возрасте от 25 до 29 лет.   

В ходе исследования было выявлено, что среди жизненных ценностей современной 
студенческой молодежи основной является жизнь. Именно данную категорию отметили как 
наивысшую ценность 47,7% респондентов. 40,8 % опрошенных главной ценностью считают семью, и 
лишь 28,6% выше всего ценят здоровье. Далее в иерархической структуре ценностей студентов 
следуют такие ценности как любовь (23,9%), независимость (15,9%), образование (14,6%), уважение 
окружающих (12,7%), друзья  (12,5%) и т.д. Здоровье определяют как наивысшую ценность в основном 
женщины (65,7%), в то время как мужчины ставят ценности здоровья от 1 до 4 баллов, определяя его 
небольшую значимость для себя. 

Для многих понятие «здоровье» имеет различное значение. Так, среди наиболее 
распространенных определений данного понятия респонденты отмечали, что здоровье для них, это 
«главное в жизни», «физическое и духовное благополучие», «отсутствие болезней», «хорошее 
самочувствие и внешний вид». При этом, значительная часть респондентов (42%) под «здоровьем» 
понимает именно здоровый образ жизни. Таким образом, понятие «здоровье» и «здоровый образ 
жизни» в сознании студентов СГУ синонимичны и взаимодополняемы. 

Понятие «здоровый образ жизни», по мнению 26% респондентов, независимо от пола, включает 
в себя в первую очередь отказ от вредных пристрастий: курения, употребления алкогольных напитков 
и наркотических веществ. 21% студентов считают рациональное питание неотъемлемой 
составляющей здорового образа жизни. Причем среди девушек доля акцентирующих свое внимание 
на питании на 4% больше, чем среди юношей. 20% опрошенных включают в данное понятие личную 
гигиену.  На это также чуть больше внимания (на 3%) обращают девушки. Для соблюдения здорового 
образа жизни также необходим оптимальный двигательный режим  (15%), благоприятное социальное 
окружение (11%) и закаливание организма (7%). Причем последние компоненты здорового образа 
жизни несколько популярнее среди юношей, чем среди девушек. 

Среди факторов, оказывающих влияние на здоровье, основными, по мнению опрошенных, 
считаются условия и образ жизни человека (359%), состояние окружающей среды (29%). По мнению 
24% опрошенных, немаловажным фактором, влияющим на состояние здоровья является и 
генетическая наследственность.  Для 12%  -  подобным фактором выступает медицинское 
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данном случае, таковой является важность отсутствия подобной вещи еще у кого-либо(13,5%), 10,5% 
опрошенных отметили незаинтересованность в модных новинках.  

Несмотря на то, что демонстративное поведение имеет место в современном, многогранном 
мире моды, его проявление обуславливается определенными социальными и экономическими 
характеристиками. Отсутствие материальных средств, финансовые трудности (51,8%) приводят к 
отказу от покупки модной новинки. Также нельзя не отметить отсутствие ассортимента в магазинах 
(27,8%), что также способствует воздержанию от приобретения одежды (обуви, аксессуаров). 

Особую часть индустрии культуры составляет система организации ажиотажа вокруг 
престижных интересов, потребностей, образа и стиля жизни, имитации в серийных моделях элитных 
образцов изделий. Процесс приобретения престижных благ превращается в самоцель 
существования656. На достаточно большое количество людей (а молодежь занимает в нем большую 
долю) мода воздействует как самодостаточная мотивация, как одна из наиболее ярких ценностей 
консюмеризма.  

Посредством рекламируемого стиля жизни, одежды и соответствующей окружающей ситуации 
создается определенный образ модного поведения молодого человека. Постепенно члены некоторой 
социальной группы, находящейся в социальном поле молодежи (или связанные с этим полем), 
перенимают некоторые элементы, знаки социального поведения, демонстрирующего более высокий 
социальный статус. Тем происходит кумулятивный процесс усиления влияния моды сначала на 
определенный круг агентов, находящихся в одном социальном поле, а затем уже, под влиянием 
личного примера и влияния СМИ, модное поведение принимает массовую форму поведения 
молодежи. Таковы основные черты социального механизма формирования ценностей 
консюмеризма в молодежной среде. 

 
 

Н.П. Ивченкова  
 

ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ КАК САМОСОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ; 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Ухудшение здоровья населения является одной из наиболее важных проблем современного 

российского общества. Тревожная экологическая ситуация, последствия экономического кризиса, 
ослабившие материальную базу здравоохранения, трансформация ценностных ориентаций, 
выражающаяся в падении нравственности, - все это лишь часть факторов, оказывающих негативное 
влияние на здоровье населения.  

    В последние годы во всём мире всё большую тревогу вызывает рост неблагоприятных 
тенденций в состоянии здоровья населения. Ежегодно в нашей стране регистрируется 180-190 млн. 
случаев заболеваний населения острыми и хроническими болезнями. За последние несколько лет 
уровень первичной заболеваемости вырос на 12% (общая заболеваемость населения на 15%). Рост 
показателей заболеваемости наблюдается практически по всем классам болезней. Основное место в 
структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания (от 50% у детей, 34% у подростков, до 
19% у взрослых), у детей и подростков за ними следуют болезни нервной системы и органов чувств 
(11.4% и 17%), у взрослых на них приходится 13%, впереди болезни кровообращения (15%).  Масштаб 
явления общей заболеваемости заставляет задуматься о проблемах сохранения и улучшения здоровья 
человека. В большинстве болезней виновата не природа, не общество, а только сам человек. Чаще всего 
неправильное поведение людей по отношению к своему здоровью является причиной их болезней. В 
связи с этим особую актуальность приобрёл поведенческий фактор здоровья населения.  

                                                            
656 Дубин, С. Апология модности /С. Дубин // Новое литературное обозрение. - 2008. - № 33. – С. 52. 
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Принятый в 1898 г. принцип двуязычности страны не обозначал правового равенства языков, а 
лишь признавал существование фламандского языка197. Дискриминация фламандцев по языковому 
признаку способствовала росту националистических настроений и появлению идей о политической 
независимости Фландрии. Как значимая политическая сила фламандский национализм впервые 
проявил себя лишь в 1917 г., во время оккупации Бельгии кайзеровскими войсками, когда 4 февраля 
1917 г. с согласия правительства Германии был создан Совет Фландрии (Raad van Vlaanderen), который 
призывал к территориальному разделу Бельгии на Фландрию и Валлонию. Несмотря на 
фактический статус прогерманского коллаборационистского образования, Совет пытался вести 
независимую от Германии политику, в частности провозгласив 22 декабря 1917 г. независимость 
Фландрии198. Но в состоянии войны, когда области Фландрии постоянно переходили «из рук в 
руки», данный указ был чистой формальностью, а Совет не наладил прочных отношений не только с 
оккупационными властями, но и с собственным населением, большая часть которого все более 
симпатизировала идее единого Бельгийского Королевства199.  

С окончанием Первой Мировой Войны позиции фламандцев в Бельгии серьезно пошатнулись. 
Совет Фландрии был распущен, принятые им законы утратили силу. Кроме того, за фламандцами 
прочно закрепилось клеймо «предателей» и коллаборационистов, что только усилило 
националистические настроения, которые явились своеобразным ответом германоязычного 
населения на преследование и порицание. В период между двумя мировыми войнами в среде 
фламандского националистического движения оформилось два течения. Представители первого 
выступали лишь за культурно-лингвистическое равенство с валлонами, вторые занимали четкие 
антибельгийские позиции и выступали за отделение и признание независимости Фландрии как 
радикальное решение валлоно-фламандских противоречий.200.  

Одной из наиболее влиятельных националистических организаций на политической арене 
Бельгии стала  «Фронтовая Партия» (Frontpartij), преобразованная в 1919 г. из военной организации 
«Передовое движение»201, созданной в 1917 году202, и выступавшей за уравнение прав фламандцев и 
валлонов в армии. Костяк новой партии составили фламандские ветераны Первой Мировой войны, 
бывшие активисты «Передового движения». Эта военная организация сохранила популярность и 
после войны, перетянув на свою сторону представителей интеллигенции и мелкой буржуазии. 

Идеология «Фронтовой Партии», представляла собой синтез идей радикального национализма 
и умеренных идей культурного преобразования Бельгии. Партия поддерживала идею независимой 
Фландрии в составе Бельгийской федерации. Данная концепция оказалась достаточно популярной 
среди фламандцев, о чем свидетельствовали результаты парламентских выборов: в 1919 г. партия 
получила 5 мест в парламенте, 4 места она завоевала в 1921 и 6 мест - в 1925 году203. 

Со временем в среде активистов «Фронтовой партии» наряду с традиционными идеями 
фламандского национализма стали популярны концепции итальянского фашизма и германского 
нацизма. Одним из проводников идей фашизма во Фландрии стал видный деятель «Фронтовой 
партии» Йорис ван Северен, бывший с 1921 по 1929г. депутатом бельгийского парламента. 
Геополитические планы ван Северена выходили далеко за пределы Бельгии, включая территорию 
Голландии и германоязычной части Люксембурга: фламандская часть Бельгии наряду с Голландией, 
Люксембургом и их колониями должна была стать авторитарным государством «Великие 
                                                            
197 De Vroede M. The Flemish movement in Belgium, Kultuurraad voor Vlaanderen, 1975, p.37. 
198 Mudde C. The Ideology of the Extreme Right. Manchester: Manchester University Press, 2000, p. 81. 
199 Willemsen, A. W. Het Vlaams-Nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914–1940, Utrecht, 1969, p. 70. 
200 Van Doorslaer R. Herfsttij van de 20ste eeuw.Extreem-rechts in Vlaanderen 1920-1990,Leuven, Kritak,1992, 
p.15-16. 
201 Shelby K.D. Conflicted nationalism and World War I in Belgium: memory and museum design, City University of New York, 2008, p.47. 
202 Carsten F.L. The rise of fascism, University of California Press, 1982, p.206. 
203 Fitzmaurice, J. The Politics of Belgium: Crisis and Compromise in a Plural Society, London,  
C. Hurst & Company, 1983, p.37. 
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Нидерланды». Интересно, что в качестве экономической составляющей ван Северен планировал 
реализовать разработанную Муссолини идею тоталитарного корпоративизма204 . Постепенное 
распространение фашистских идей среди активистов «Фронтовой партии» вызвало непримиримые 
разногласия, которые привели к расколу организации. В результате 1931 г. ван Северен вышел из 
рядов партии и в том же году он создал собственную организацию - «Союз фламандских национал-
солидаристов» («Verband van Dietsch National-Solidaristen», «Verdinaso»). Из фашистской идеологии и 
практики ван Северен почерпнул и идею создания военизированных отрядов в составе партии – по 
аналогии с «чернорубашечниками» Муссолини и штурмовыми отрядами Гитлера. Такую роль взяла 
на себя созданная ван Севереном «Фламандская национальная милиция» (Vlaamsche Nationaal Militie), 
впоследствии реорганизованная во Фламандский Воинский Орден (Dietsche Militanten Orde), 
насчитывавший 2500 бойцов205.  

Разработанная ван Севереном концепция Национал-солидаризма, основанная на идее 
«Великого Нидерландского Королевства», обеспечила ван Северену в 1936 г. поддержку избирателей, 
и он вновь стал депутатом парламента. Можно отметить, что идея независимости Фландрии, или, по 
крайней мере, национальной автономии в составе Бельгийской федерации, была популярна во всех 
слоях населения. Помимо праворадикальных группировок в 30-х годах в Бельгии существовали и 
более мелкие националистические партии. Наибольшую известность среди них приобрел созданный 
в 1933 г. «Фламандский Национальный Союз» (Vlaams Nationaal Verbond-VNV), ставивший основной 
целью создание «Великого Фламандского Государства», объединяющего земли Северной и Южной 
Фландрии и часть земель Голландии206. Лидер «Фламандского Национального Союза» - Стаф де 
Клерк был активным приверженцем германского нацизма и тайно сотрудничал с немецкой 
разведкой207. 

Закономерно, что при явном сходстве политических программ и конечных целей, 
привлекательных для части электората, руководители партий «Фламандский Национальный Союз» 
и «национал-солидаристы» пришли к выводу о необходимости сотрудничества и консолидации 
усилий на парламентских выборах. В результате альянс ультраправых сил добился значительных 
успехов на двух последних предвоенных выборах. В частности, на парламентских выборах 1936г. 
ультраправые получили 13% (21 место), а на выборах 1939 г. они набрали 16% голосов (25 мест)208. Сами 
ультраправые накануне войны вели активную пропагандистскую работу в рядах бельгийской армии 
и среди мирного населения, выпускали газеты и листовки, наполненные призывами к саботажу и 
пораженческими настроениями209 . .Откровенно пронацистские взгляды «Фламандского союза», 
активные контакты с руководством фашистской Германии на фоне усиления ее захватнической 
политики в преддверии неминуемой войны, дали основание парламенту Бельгии считать 
ультраправых активистов потенциальной «пятой колонной». В результате многие активисты 
«Фламандского союза» были арестованы накануне гитлеровского вторжения, в том числе и Стаф де 
Клерк. В период Второй Мировой войны освобожденные фашистами из заключения представители 
«Фламандского союза» пользовались поддержкой Германии и активно сотрудничали с 
оккупационным режимом. Значительная часть фламандских националистов принимала участие в 

                                                            
204  Тоталитарный корпоративизм - это форма принудительного представительства интересов субъектов социально-
экономических отношений при решающей (монопольной) роли государственных (партийно-государственных) структур, 
способствующая установлению порядков авторитарно-тоталитарного толка. Более подробно см.: Капитонов Э.А., Г. П. Зинченко 
«Корпоративная культура: теория и практика», Альфа-Пресс, 2005 г. 
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Реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на осознанном и бессознательном 
уровнях. 654 По мнению значительной  части респондентов (21,8%) журналы мод, другие печатные 
СМИ имеют большой охват аудитории и довольно высокую степень влияния, что  способствует 
усилению их роли в формировании ценностей консюмеризма. Наиболее наглядным, занимающим 
вторую позицию в данном списке СМИ является ассортимент  одежды, представленный в магазинах 
или на рынках (20,6%).  

Человек в городе постоянно находится в толпе и при этом не перестает быть одиноким, Это 
делает его жизнь анонимной, В течение дня его окружают тысячи людей, которых он не знает и, 
которые не знают его. Как следствие возникает потребность - желание продемонстрировать свой 
социальный статус, что способствует приобретению модной одежды в зависимости от ситуации (63%), 
в рамках которой использование модных вещей поможет создать наиболее благоприятный образ. Для 
каждого мода может стать средством приобщения к определенной группе (3%), в тоже время 
«отталкивая» от другой. Возникает феномен, который называют социальным конструированием 
чувства идентичности, принадлежности к той или иной группе. Процесс использования таких 
предметов потребления, как одежда, обувь, популярная музыка или занятия определенным видом 
спорта для обозначения себя как члена той или иной группы или наоборот – для подчеркивания 
своего пребывания вне ее.655  Поэтому    не случайно В. Ильин отмечает, что в процессе потребления 
объект превращается в символ. Это значит, что, потребляя его, мы не только, а часто и не столько, 
удовлетворяем свои базовые потребности, сколько сигнализируем окружающим с помощью набора 
потребляемых товаров, кто мы есть такие, что мы хотим и т.д.  

Потребляя, люди обозначают определенные социальные отношения. Например, покупая все 
более и более дорогие вещи, человек символизирует свое движение вверх по социальной лестнице. 
Процесс дарения вещи символизирует дружеские или хорошие служебные отношения и т.д. Для 
достижения определенных результатов в карьере, на что может повлиять именно внешний вид, 42,2% 
мужчин не акцентируют внимание на модности образа, определяя его как «достаточно опрятно». Но 
в тоже время 27,8% отмечают высокую степень важности моды для достижения успеха. Подобная 
точка зрения находит свое отражение среди представительниц женского пола. Для становления 
человека успешным, по мнению 35,4% женщин – достаточно быть опрятно одетым. Помимо полного 
признания важности моды (29,3%), 24,2%  выделяют связь между модой и учебой (работой) и находят 
это сопутствующим средством. 

Полученные данные выявляют некую стереотипность в определении женщин к категории 
модных людей, по мнению мужчин (49,5%), в свою очередь женщины не выделяют кого-то 
однозначно, считают, что пол не влияет на принадлежность к моде, относя к модно одетому человеку 
и женщин и мужчин (46,1%). Возраст, также как и пол, влияет на определение модно одетого человека. 
Но в тоже время не нарушает клишированность мнений. По представлению молодежи (50%)  в 
возрасте от 15-24 лет в гонке по степени модности своего образа женщины лидируют. Увеличение 
возраста (такие категории как 25-29 лет и 30-33 года) показывает проявление «лояльности» 
сопряженное с равнодушием по данному вопрос. Выражается - отсутствие влияния пола на модность 
образа (46,8% и 50% для каждой категории соответственно) 

Уже с детства у человека формируются свои определенные пристрастия, свой стиль в одежде. 
Существует множество нюансов, которые человек подсознательно учитывает при выборе той или 
иной одежды, Основополагающей, перетекающей из одного отрезка времени в другой, является 
качество вещи(34%), при этом доминируя над ее престижностью, (5%). Наиболее функциональная 
характеристика одежды,  оказывает влияние на выбор приобретаемой вещи у 27% представителей 
молодежи. Довольно важно осознавать свою доминантность, проявляющуюся с различных сторон, В 
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В настоящее время актуальность изучения консюмеризма как многогранного явления в 
социальном механизме формирования ценностей современной молодежи не вызывает сомнения. 
Особенно ярко это проявляется в непосредственном взаимодействии моды и молодежного 
потребления. Поэтому в 2011 года было проведено социологическое исследование методом 
анкетирования молодежи г. Саратова (N= 200 респондентов, из которых 52% девушек и 48% юношей. 
В ходе исследования наблюдается «однотонная» настроенность потребительского поведения, 
практически не зависимо от гендера и возраста. Более 56,6%  опрошенных высказали  желание, 
стремление сделать себе приятное, купив новую вещь. Уровень дохода оказывает влияние на 
мотивацию покупки модной одежды Респонденты с высоким уровнем (75%)  дохода определили 
желание проявить индивидуальность при выборе одежды и совершения покупки. Представители 
молодежи, обладающие сравнительно высоким, средним и низким уровнем дохода 
продемонстрировали единодушие, сделав акцент на внутреннем удовлетворении при совершении 
покупки. Иными словами, покупка одежды выступает у всех доходных категорий молодежи 
средством достижения внутреннего комфорта, что служит ярким проявлением «консюмеризма» как 
идеологии наслаждения потреблением. 

Основной принцип продвижения консюмеризма – утверждение, что успешный человек всё 
время что-то потребляет. Для людей-потребителей характерно стремление к приобретению товаров 
известных торговых марок (либо из рекламы, либо по рекомендации других активных 
потребителей). Подобное стремление способствует возникновению определенных образцов – 
образцов моды, среди которых можно выделить глянцевые журналы, новая одежда друзей, 
родственников, свой собственный стиль в одежде, произведения искусства.  

Глянцевые журналы являются активными «представителями» рекламы. Женщины (30%) 
проявляют больший интерес к глянцевым журналам, нежели мужчины (10%). В тоже время 74% 
женщин не определяют для себя глянцевый журнал наиболее приемлемым и актуальным образцом 
моды. Доход, возраст не способствует определению глянцевых журналов как эталонов, принижая их 
несомненное превосходство среди печатных СМИ. 

Собственный стиль в одежде является красной нитью при определении образца моды, по 
мнению 41,2% опрошенных. Но при рассмотрении его взаимодействия с социально-
демографическими характеристиками наблюдается некое отрицание его, как такового. Мужчины 
(57%) и женщины (61%) не выделяют свой стиль и не считают его образцом, но одновременно, 
женщины проявляют больший интерес к выработке собственного стиля в отличие от мужчин (43 и 39 
соответственно).  

Доход респондентов в свою очередь определяет линию поведения в сфере потребления, что 
сказывается на формировании определенного образца «по стилю». Опрошенные,  доход которых 
характеризуется высокой (7), сравнительно высокой (40) и средней степенью (62) достатка, не 
овеществляют свой стиль, не усматривая в нем эталона. Аналогичное мнение находит свое место 
среди представителей молодежи с низким уровнем дохода, молодежью, живущей в крайней нужде (1). 
С увеличением возраста не наблюдается тенденция вознесения своего собственного стиля (118). 
Разница между категориями отрицания  и признания своего стиля как образца составляет 36. 
Признают образец в виде своего стиля 82.  

Наиболее наглядное, «живое» средство демонстрации модных новинок – показы мод, также 
поддерживают процесс становления эталона моды.  Каждая из представленных возрастных категории 
(15-19 лет, 20-24 года, 24-29 лет, 30-33 года) отмечена отрицанием показа мод (166), определяя 
бездейственность в вышеуказанном процессе. Влияние пола также не сказывается. Мужчины (82) и 
женщины отводят незначительное содействие показов мод, впрочем, последние, характеризуются 
подавляющими данными как в отрицании (84), так и отслеживании модных показов (20).  
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войне на стороне Германии в составе Фламандского Легиона, а затем в рядах дивизии СС 
«Лангемарк»210.  

После освобождения Бельгии осенью 1944г. партия «Фламандский Союз» прекратила свое 
существование, а многие из активистов были осуждены как коллаборационисты или поражены в 
правах - лишены права голоса и возможности занимать государственные посты211 . В первые 
послевоенные годы Фламандское ультраправое движение представляло собой ряд неорганизованных 
полумаргинальных объединений без четкой политической программы. Одной из таких организаций 
было движение «Фламандская концентрация» («Vlaamse Concentratie»), выступавшее за прекращение 
преследований фламандских коллаборационистов. В ее составе действовала террористическая 
группировка «Фламандский Воинский Орден» (Vlaamse Militanten Orde), выступавшая за 
радикальные методы политической борьбы и формировавшая многочисленные вооруженные 
группировки в специальных лагерях 212 . Эта и подобные праворадикальные группировки 
практически не участвовали в легальной политической борьбе, оставаясь полумаргинальными 
объединениями. 

Только к середине 50-х годов, когда стихла волна преследований коллаборационистов, 
ультраправым удалось организовать партию для участия в легальной политической борьбе. В 1954 г. 
из числа активистов «Фламандской Концентрации» и довоенного «Фламандского Союза» был создан 
«Народный Союз», представлявший интересы фламандских националистов на парламентских 
выборах. Уже 1954 г. «Народный Союз» набрал 3,9% голосов и получил один голос в парламенте213, 
что указывало на некоторое снижение общественного отчуждения и означало постепенное 
восстановление интереса избирателей к прежним, более умеренным лозунгам фламандской 
самостоятельности и культурной автономии. 

Постепенно, в связи с усилением экономического влияния Фландрии, возрастал не только 
фламандский национализм, но и политическое влияние «Народного Союза». На парламентских 
выборах 1961 года «Народный Союз» набрал уже 6% голосов, получив 5 мест в Палате Депутатов и 2 
места в Сенате214. Вместе с усилением влияния «Народного союза» с середины 60-х-до начала 70-х г. 
постепенно разгорелись искры прежнего валлоно-фламандского конфликта. Все больше этнических 
фламандцев поддерживали идею выделения Фландрии из состава Бельгии. Политические партии 
стали объединяться по языковому признаку - на франкоязычные и германоязычные215. Именно на 
волне усиления валлоно-фламандского конфликта партия «Народный Союз» достигла рекордных 
показателей на выборах 1971 г. и набрала 18,8%, получив 21 место в парламенте216. В то же время, на 
фоне подъема популярности ультраправых среди избирателей, в самом «Народном Союзе» возникли 
серьезные разногласия по вопросу достижения независимости Фландрии, который сами активисты 
партии трактовали по - разному: от предоставления автономии в рамках федерации до полного 
отделения от Бельгии и провозглашения независимости Фландрии. В 1977 г. в партии произошел 
раскол из-за подписания пакта Эгмонта, по которому Бельгия делилась на три автономии: Фландрию, 
Валлонию и Брюссель. Ряд ультраправых активистов не были согласны с данным пактом, считая его 
лишь полумерой. В результате некоторые функционеры заявили о своем выходе из партии и 
создании собственных организаций. Например, тогда же, в 1977г. бывший руководитель 
Антверпенского молодежного отдела «Народного Союза» Карел Диллен создал «Фламандскую 
Национальную Партию», а бывший сенатор Лод Клайес организовал «Фламандскую Народную 
                                                            
210 Williamson G. The SS: Hitler’s Instrument of Terror, Zenith Press, 2004, p 113. 
211 Gijsels, H. Het Vlaams Blok, Leuven, Uitgeverij Kritak, 1992, p. 41. 
212 Mudde C. The Ideology of the Extreme Right. Manchester: Manchester University Press, 2000, p. 83. 
213 Dewinter, F., Van Overmeire K. Eén tegen Allen. Opkomst van het Vlaams Blok, Antwerp, Tyr, 1993, p.26. 
214 Gijsels H.,Vander Velpen J., Het Vlaams Blok 1938–1988. Het verdriet van Vlaanderen, Berchem, 1989, p.43. 
215 Mudde C. The Ideology of the Extreme Right. Manchester: Manchester University Press, 2000, p. 83. 
216 Fitzmaurice J., The Politics of Belgium: Crisis and Compromise in a Plural Society, London, C. Hurst & 
Company, 1983, p. 177. 
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Партию»217 . Через год, 17 декабря 1978 г. обе партии объединились в «Фламандский Блок», 
преобразованный в 2004 г. в партию «Фламандский интерес». Партия «Фламандский Блок», будучи 
лишь ответвлением некогда крупного «Народного Союза», в первые годы своего существования не 
представлял серьезной политической силы. На парламентских выборах 1978, 1981 и 1985 эта партия 
получила лишь 1 место в парламенте. Но в середине 80-х годов в «Фламандском Блоке» произошли 
преобразования, в частности, были внесены серьезные изменения в партийную программу. Оставив 
прежние лозунги борьбы за территориальный раздел Бельгии и требования предоставления 
независимости Фландрии, партия отказалась от публичного проявления расизма и ксенофобии, и от 
возвеличивания деятелей коллаборационизма. Политическая программа была также дополнена 
социальными лозунгами, отвечающим интересам населения - создание новых рабочих мест, 
поддержка семей и т.д. На выборах 1991 г. партия «Фламандского Блока» набрала 10,4% голосов, заняв 
18 мест в парламенте. 

Политическая история ультраправых Бельгии в течение двух последних десятилетий 
развивалась на фоне стремительно изменяющихся условий европейской интеграции, которая 
неизбежно внесла коррективы в их программы и конкретные  шаги по достижению поставленных 
целей. Эти вопросы будут рассмотрены в следующих публикациях. 

Феномен политического успеха фламандских ультраправых обусловлен твердыми 
националистическими позициями значительной части германоязычного населения Бельгии. 
Фламандский правый радикализм, представленный в настоящее время в лице партии «Фламандский 
интерес», имеет глубокие корни, уходящие в полуторавековое этнокультурное противостояние 
народов Бельгии. На протяжении практически всей истории Бельгии существовали различные 
политические объединения, ставившие в основу идеологии национализм. Одним из них является 
правое фламандское движение Бельгии, возникшее почти 100 лет назад. Оно было представлено 
различными объединениями националистического толка - от умеренных правых до 
праворадикальных группировок. Генезис развития фламандского правого движения и анализ его 
политической практики указывает на то, что в на основе существования геополитических и 
культурно-исторических условий, породивших ситуацию валлоно-фламандского этнополитического 
конфликта, неизбежно будет создаваться благодатная почва для возникновения и развития 
фламандских и валлонских ультраправых организаций. 

 
Н.А. Стеклова 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ЦЕННОСТИ В ОБЩЕСТВЕ РИСКА:  

РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
 

Когда мы рассуждаем о будущем России, строя социально-философские стратегии, мы 
неизбежно касаемся проблемы отношения государства и общества, приоритетности их интересов, 
каким может функционально и структурно видеться наше государство и какие виды и формы 
социальности укореняться в обществе, для того, чтобы оно отзывалось на динамические вызовы и 
конфликты и отвечало развитию личности и гражданственности. Глобальные вызовы и ценности 
общества риска – это две категории, которые неизменно становятся спутниками и основаниями 
российской действительности. 

К. Клаузевиц отмечал, что «Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, то 
есть оккупировать; такая страна может быть побеждена только лишь собственной слабостью и 
действием внутренних раздоров. Достигнуть же этих слабых мест политического бытия можно лишь 
путем потрясения, которое проникло бы до самого сердца страны218». Данная мысль особенно 
                                                            
217 Mudde C. The Ideology of the Extreme Right. Manchester: Manchester University Press, 2000, p. 85. 
218 Клаузевиц К. О войне. Т. 3. М., 1932. С. 127. 
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самореализовываться, но и приобрести большой опыт для будущей общественной, 
профессиональной и политической деятельности.  

 
С.Г. Ивченков, Д.А.Ломоносова 

 
ЦЕННОСТИ КОНСЮМЕРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
В современных российских условиях расширения спектра ценностных ориентиров различных 

социальных категорий населения, в том числе – молодежи, важное место занимают ценности 
потребительского поведения. Идеология наслаждения потреблением (для обозначения этого явления 
используется термин "консюмеризм") стала одной из основ современной цивилизации. Иными 
словами, ценности консюмеризма их инструментальных постепенно превращаются в базовые 
(терминальные). Особенно интенсивно данный процесс происходит в молодежной среде. 

Молодёжь – это особая социально-возрастная общность, отличающаяся своим нестабильным 
социально-экономическим, политическим статусом в обществе (переход от детства и юности к 
социальной ответственности647 ),  чей духовный мир находится в состоянии становления и 
формирования. Общество предоставляет им возможность социального становления, обеспечивая их 
льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определённых сферах жизни социума. 
Отличительной чертой молодёжи является мобильность. Молодёжь достаточно быстро осваивает все 
новое и быстро адаптируется к меняющимся условиям жизни. Для нее характерно ярко выраженная 
неоднородность состава. В неё входят представители различных слоёв: учащиеся, студенты, рабочие и 
т.д., что обуславливает значимую дифференциацию их ценностных предпочтений. 

Консюмеризм (англ. сonsumerism от consumer – потребитель)  как термин  используется 
различными исследователями, трактующими его с разных позиций 648 . В настоящее время 
консюмеризм рассматривается чаще всего  в качестве идеологии потребления, в которой социальный 
статус человека определяется объемом и качеством того, что он потребляет. Иными словами, 
потребление становится своего рода символом, показателем статуса человека. 649   Идеология 
консюмеризма650, основные тезисы которой сводятся к тому, что социальные проблемы решаются 
через стиль потребления и от него же напрямую зависит социальная идентичность (“скажи мне, где и 
что ты покупаешь, и скажу тебе, кто ты”) заложена в скрытом дискурсе рекламы.  

Традиционно 651  потребление рассматривалось как способ удовлетворения базисных 
человеческих потребностей посредством разового или длительного потребления-уничтожения 
товаров.652 В современном мире товары теряют собственную значимость и становятся символом 
причастности к некой общественной группе. Идея о возможности достижения социального 
превосходства через потребление порождает в сознании покупателя веру в то, что сам акт покупки 
способен доставить большее удовлетворение, нежели собственно продукт, который приобретается653. 
Человеческое счастье ставится в зависимость от уровня потребления, потребление становится целью и 
смыслом жизни молодого человека, важной базовой социальной ценностью.  

                                                            
647 Молодежь // http://ru.wikipedia.org/wiki/%D (дата обращения 17.03.11). 
648  Консюмеризм // http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 19.03.11); Котлер Ф. Основы маркетинга // 
http://www.bibliotekar.ru/biznes-42/180.htm (дата обращения 19.03.11). 
649 MAXIMальная простота.  Александр Маленков о консюмеризме и женской красоте // http://www.ng.ru/saturday/2007-11-
23/13_maxim.html (дата обращения 19.03.11). 
650 Консюмеризм // http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 19.03.11). 
651 Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. Зиммель Г. 
Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юристъ, 1996. Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного 
экономического человека.-М.: Наука, 1994. 
652 Ильин В. Потребление как текст // http://www.consumers.narod.ru/book/text.html (дата обращения 15.03.11). 
653 Ониомания // http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 19.03.11). 
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социальной активности молодежи становится одним из условий поиска новых форм общественного 
устройства.  

Российская молодежь, руководствуясь принципом солидарности, объединяется в рамках 
общественных организаций, ассоциаций, движений, которые умножают значимость каждого 
человека, дают ощутить себя свободным, полноправным субъектом демократического управления, а 
значит, получить возможность быть услышанным государством.  

Вопросы функционирования детских и молодежных общественных организаций являются в 
наше время весьма актуальными. На фоне острых проблем бюджетного финансирования со-
циальных программ, кризиса института семьи, неблагоприятных демографических процессов, 
реформирования школьного и высшего профессионального образования молодежное движение 
представляется действенным каналом решения или хотя бы разрядки особой напряженности 
некоторых вопросов, связанных с успешной социализацией подрастающего поколения. 

Современное молодежное движение в России носит противоречивый характер. В нем участвуют 
объединения, различающиеся по направленности своей деятельности, по возрастному и численному 
составу. Во всех регионах сложился примерно одинаковый состав действующих молодежных 
общественных объединений, охватывающий молодежные организации основных политических 
партий, отделения Российского Союза молодежи, скаутов, поисковые отряды и патриотические 
объединения, участников КВН. Параллельно возникает множество разнообразных неформальных 
групп и движений, активно использующих социальные сети для продвижения своих ценностей и 
рекрутирования единомышленников. К проявлениям социального активизма молодежи можно 
отнести и субкультурные сцены и сообщества.  

На сегодняшний день имеется широкая нормативно-правовая база, регулирующая 
деятельность молодежных и детских общественных объединений (например, Федеральный закон от 
19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Постановление Правительства РФ от 24 
июля 2000 г. № 551 "О военно-патриотических молодежных и детских объединениях" и другие). 

Особое внимания заслуживает действующий на территории Российской Федерации  
Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений». Под государственной поддержкой молодежных и детских объединений понимается 
совокупность мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области государственной молодежной 
политики в целях создания и обеспечения правовых, экономических и организационных условий 
деятельности таких объединений, направленной на социальное становление, развитие и 
самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав. 

Данный закон был призван установить систему мер, гарантий, стимулов для деятельности 
молодежных и детских объединений, что должно стать условием социального становления, развития 
и самореализации молодежи, способствовать защите их прав. Законом предложены механизмы 
оказания поддержки, предусмотрено создание Федерального реестра молодежных и детских 
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, а также 
негосударственную поддержку молодежных и детских общественных объединений. 

На основе данного Федерального закона были разработаны и введены в действие аналогичные 
региональные законы или разделы в них (например, Закон Саратовской области от 13 марта 2001 г. № 
9-ЗСО «О государственной поддержке общественных объединений в Саратовской области»). 

Таким образом,  можно говорить о том, что на сегодняшний день личностная активность - одна 
из базовых характеристик молодого человека гражданского общества. При этом социальный 
активизм современной российской молодежи носит противоречивый характер и имеет 
разностороннюю направленность. Основным проводником социальной активности молодежи 
выступают молодежные организации и движения, которые позволяют не только 
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становится актуальной в современное время. Наша страна оказалась в гуще мировых конфликтных 
событий XX и XIX вв. Крайнее обострение внутренних социальных противоречий в начале XX 
столетия, две мировые войны, социалистическая революция, гражданская война, перестройка, 
многочисленные информационные войны и борьба за международное признание. Важной 
особенностью, отличающей русское население от западного, является то, что оно не успело принять 
новоевропейские традиции устойчивого пребывания в состоянии конфликта, порождающие 
отношение к нему как к социальной форме. В Европе  история приучила людей к атмосфере 
перманентного конфликта, свободе открытого противостояния сторон, когда все остальные 
цивилизации мыслятся в категориях «Я-Чужой». В западных странах превалирует особое понимание  
рисков, где человек – это прежде всего экстримал, способный на многое ради достижения своей цели. 
Это связано с технологическим этапом рисковых коммуникаций, который сейчас характерен для 
США и многих европейских стран.  Он предполагает активное общественное участие в обсуждении и 
решении тех или иных проблем, связанных с риском. Здесь цель рисковых коммуникаций заключает-
ся не в том, чтобы уменьшить обеспокоенность общественности или предотвратить какие-либо 
действия. Цель этого процесса — прийти к информированному обществу, подготовленному к 
диалогу и совместным действиям, заинтересованному в этих действиях, ориентированному на 
принятие конструктивных решений. Уже Н.Я. Данилевский сравнивает общественные системы 
России и Европы и приходит к выводу, что между ними постоянно существует «культурное 
напряжение». Оно, согласно концепции исследователя, запрограммировано не разными способами 
организации власти, а  цивилизационной неприязнью западного культурно-исторического типа к 
российской православной культуре. Эта неприязнь или «недоверительное отношение», в свою 
очередь, проецируется на отношения между европейскими государствами и Россией219. Боязнь и 
нежелание конфликта сохранились у россиян в самых разнообразных формах общественного 
поведения. Такие национальные черты как соборность, мессианство, доверчивость, вера в 
спасительное объединение всех народов значительно осложняют положение России в условиях 
глобально нарастающей конфликтности. 

Сейчас «американская цивилизация» активно распространяет свои ценности и духовные 
установки. Одни общественные системы этому сопротивляются, другие оказываются неспособными к 
этому и попадают под ее политическое, географическое и, что самое главное, цивилизационное 
влияние. События последних лет наглядно выявили очевидное недоверие Запада к России, 
понимаемой в качестве «Чужого», недоверие, сопровождаемое постоянными упреками и 
замечаниями. Это происходит потому, что мышление западного человека уже давно в своей 
рефлексии рельефно выделяет классическое противостояние «Я – Другой», отражающее 
алгоритмику развития западной культуры. Однако сейчас назревает потребность анализа более 
глубинных противостояний западного и в целом социально-философского сознания – анализа 
оппозиции «Я – Чужой», которая обнаружилась в последние два десятилетия. «Чужой» - это тот, чьи 
внутренние нормы и законы мы обязаны игнорировать и не принимать во внимание. Чужой – тот, 
чей взгляд заставляет задумываться о свободе и независимости, быть настороже, подтянуться. Если 
Другой –  противоположность, без которого «Я» не может существовать, и другая половина, без 
которой нет взаимодействия и развития, то Чужой – это враг, без которого невозможны победа, 
самосознание и самоидентификация, без борьбы с которым нет свободы как внутреннего состояния 
духа и состояния тела. Это одна из главных причин неразрешаемых противоречий и отчуждения 
между Западом и Россией, и в этом заключается главная причина того, что не удается построить по-
настоящему конструктивную коммуникацию со многими цивилизациями. 

                                                            
219 См: Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к романо-
германскому. М., 2003. 
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Рост насилия и напряженности в межконфессиональных, межнациональных и других 
социальных отношениях, усиление нетерпимости и инаковости, обостренное переживание 
дихотомии «Свой-Чужой» приводят к редукции способности признавать и терпеть различия, 
порождают агрессивность и враждебность, которые выражаются в радикализме, национализме, 
фундаментализме, терроризме и других видах дискриминации. Человечество отказалось мыслить 
системно в масштабах глобального мира. Такой системный кризис затрагивает всю архитектонику 
мирового устройства, когда многоаспектная глобализация лишает возможности любой народ и 
любую страну безучастно наблюдать со стороны за происходящими событиями.  «Этот системный 
глобальный кризис – результат ограниченной эгоистической политики национальных государств, 
ориентированных на максимальную прибыль экономических отношений, расточительного образа 
жизни, наконец, соответствующего мировоззрения, и потому его наступление было лишь делом 
времени»220. 

Уже несколько столетий безуспешно в геополитике продолжается поиск универсального способа 
разрешения противоречий, возникающих между государствами, нациями, народностями без 
применения средств вооруженного насилия. Но политические декларации, договоры, конвенции, 
переговоры о разоружении и об ограничении некоторых видов вооружений лишь на время снимают 
непосредственную угрозу разрушительных войн, но не устраняют ее совершенно. Под воздействием 
процессов глобализации человечество по всем параметрам общественной жизни уже практически 
полностью стало единой, целостной системой, в то время как механизмы управления этим новым, 
качественно изменившимся организмом не созданы. Различные базовые эффекты информатизации 
обеспечили развитие рынка сетевых услуг в телекоммуникациях, страховании, банковском деле и 
других сферах развития социальных сетей. Профессиональные оценки уровня развития сетевых 
информационных технологий стали во многом определять оценки и  рейтинги  уровня прогресса 
отдельных стран и их союзов. Давосский экономический форум ежегодно публикует оценку 
индексов сетевой готовности стран мира. Согласно данной оценке, «Россия в 2009 – 2010 гг. опустилась с 
74-го на 80-е место среди 133 стран и уверенно заняла предпоследнее место в списке двадцати ведущих 
стран мира»221. Это место России объясняется экспертами слабой готовностью политических элит 
Российской Федерации к возможности применения информационных технологий. Причем здесь 
необходимо обозначить, что информатизация не является самоцелью, а лишь одним из условий 
прогресса, необходимого нашей стране. Несмотря на данные показатели и учитывая статистику, роль 
локальных коммуникационных конфликтов в России велика.  А ведь именно локальные конфликты 
могут медленно, постепенно разрушить наше государство. В чем состоит причина их интенсивности? 
Современное российское общество находится в динамическом неустойчивом равновесии. Причиной 
этого является отчуждение ведущих сегментов общества, глубокое социальное расслоение, ведущие к 
неспособности мобилизации и другим важным действиям, необходимым для эффективного 
развития и нахождения адекватных ответов на растущие внешние вызовы и внутренние угрозы. 
Следовательно, необходимым условием инновационного прорыва в развитии страны и реализации 
декларированных стратегических планов должна стать социальная консолидация. Консолидация (от 
лат. consolido – укреплять, поддерживать) – это процесс объединения, сплочения социальной 
общности, общества, укрепление взаимодействия индивидов, а также действия, направленные на 
поддержание данного процесса222.  

                                                            
220 Чумаков А.Н. Риски глобального мира в условиях кризиса // Цивилизация и человек. - № 2. - 2010 г. – С. 6.   
221 Будущее России: стратегии философского осмысления: Сб.ст./ Ред. Кол.: Н. Солонин (пред.) и др. – 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2011. – С. 11.  
222 См.: Локосов В.В., Шульц В.Л. Основания консолидации современного российского общества. 
Социологические аспекты. М., 2008., С. 20.  
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Важно отметить следующее обстоятельство: система ценностей есть эмпирически выявляемый, 
существенный элемент социальной организации общества, связанный с существующей системой 
культуры и с социальной структурой. Элементы социальной среды становятся регуляторами 
поведения в силу того, что принятие решений в социальных ситуациях соотносится, как правило, в 
большей или меньшей степени с господствующей системой ценностей. Порожденные 
существующим способом производства материальной жизни, которой обусловливает социальный, 
политический и духовный процесс жизни, социальные ценности, в свою очередь, является 
регуляторами человеческих стремлений и поступков. В обществе ценности взаимодействуют между 
собой, причем отношения между ценностями могут быть как гармоничными, 
взаимоподкрепляющими, так и нейтральными или даже антагонистическими, 
взаимоисключающими. 

В любой системе ценностей можно выделить то, что предпочитается в наибольшей степени; то, 
что считается нормальным. правильным, как поступают в большинстве случаев; то, что не одобряется 
и порицается, а иногда считается аморальным, преступным. 

Как уже отмечалось, понятие ценностей теснейшим образом связано с достигнутым уровнем 
общественного развития и общественного сознания. Вот почему современный этап 
глобализационных процессов предполагает усиление внимания к проблематике ценностей, 
уточнение многих методологических аспектов их изучения различными науками, в том числе и 
социологией. Закономерно поэтому, что современные социологи, в том числе и отечественные, вновь 
и вновь обращаются к анализу ценностей, специфике их проявления в современных условиях. 

Ярким примером этого стало появление в 2011 году книги доктора философских наук, 
профессора, декана социологического факультета  Московского университета В.И. Добренькова645. В 
ней освещаются проблемы становления и развития ценностно-ориентированной социологии в связи 
с утверждением в современной науке постнеклассического типа рациональности. Автор анализирует 
сущность тенденций ценностной ориентированности в центральных и периферийных регионах 
мира. особое внимание уделяет проблеме синтеза социологии и религии в условиях глобализации и 
либерализации современных общественных отношений. При этом автор уделяет особое внимание 
характеристике проблемы поиска национальной идеи современной России, решение которой видит 
в опоре на консерватизм в идеологии и политике, а также на православие646 

 
Е.М. Иванова 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ АКТИВИЗМ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
В современных условиях роль молодежи как активного преобразователя социального 

пространства трудно переоценить. Социальная активность рассматривается как повышенное по 
сравнению с принятым в обществе или той или иной социальной группе участие в различных 
социальных практиках, направленных на общественное благо, таких как участие в общественных 
организациях и движениях, акциях, включенность в молодежные сообщества.  

Однако, говоря о социальной активности молодых людей, следует учитывать и ее 
противоречивость. С одной стороны, любая личностная активность молодого поколения 
рассматривается в контексте протестных настроений и социальной нестабильности, при этом 
молодежь всегда выступала как социальная группа, излишняя активность которой должна быть 
ограничена и взята под особый контроль. С другой стороны, молодежь обеспечивает преемственность 
общественных отношений и выступает как носитель социальных инноваций, поэтому повышение 
                                                            
645 См.: Добреньков В.И. Ценностно-ориентированная социология: проблемное поле постнеклассического методологии. М., 2011. 
565 стр. 
646 См: Указ сочинений. С. 498-507. 
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и самореализации в жизни молодежи.  На втором месте находится мировоззренческая функция - что 
представляет собой значимость понимания окружающей реальности - и далее с большим отрывом 
рекреационная функция, причем важно отметить, что приобретение чтением «легкого» характера и 
низкий интерес к классической литературе, отмеченных на всероссийском уровне, по результатам 
исследования не выявилось.   

 
Г.В. Дыльнов, З.М. Дыльнова 

 
ПОНЯТИЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
Ценности изучаются, как известно, практически всеми гуманитарными и социальными 

науками. Социология не является исключением. При этом отметим, что в истории социологической 
науки трактовка данного понятия существенно обогащалась, приобретая новые смысловые оттенки. 

Истоки концепций ценностных ориентаций содержатся в работах У. Томаса и Ф. Знанецкого - 
видных представителей чикагской социологической школы. Они впервые категориально употребили 
сам термин. В качестве теоретического основания ценностных ориентаций считают учение М. Вебера 
о ценносто - рациональном действии. 

Следует подчеркнуть, что фактически с понятием «ценность» в социологии классической, на 
прикладном уровне не работают. Основная методологическая нагрузка данного понятия в теории 
социологии, в социологическом функционализме заключается в разработке типологий. Ныне 
ценностная проблематика связывается, прежде всего, с анализом различных типов рациональности и 
их представленности в коммуникативных и дискурсных практиках социальных субъектов. 

Теперь обратимся непосредственно к характеристике ценности и прежде всего отметим, что она 
является свойством общественного предмета удовлетворять определенные потребности социального 
субъекта – человека, группы людей, общества644 . С помощью этого понятия характеризуют 
социально-историческое значение для общества и личностный смысл для человека определенных 
явлений действительности. Отсюда, истоки ценностных отношений кроются в социальном характере 
деятельности людей. В качестве объектов такого отношения выступает все многообразие деятельности 
и общественных отношений. Критерии оценки тех или иных явлений в качестве ценности носят 
конкретно исторический характер. Ценность служит важным фактором социальной регуляции 
поведения людей и их отношений. 

Ценность характеризуется довольно сложной структурой: это и требования, и оценка 
социальных явлений, и цели, и средства. с помощью которых возможно достичь желаемого. 
Классифицируют ценности по ряду критериев: по объективным характеристикам явлений, 
выступающих ценностями (материальные и духовные, большие и малые); по субъекту (ценности 
общества, народа, нации, класса, партии, коллектива, индивида); по типу потребностей субъекта 
(ценности моральные, экономические, политические, религиозные и др.). 

Ценности выстраиваются в определенную иерархическую систему, которая имеет конкретно-
исторический смысл и содержание. В нее входят различные ценности: представления о добре и зле, 
благе, счастье; жизнь, здоровье, благосостояние, семья, родственники; свобода слова, совести, гарантии 
социального равенства и справедливости; трудолюбие, социальное положение и пр.; честность, 
бескорыстность, порядочность, толерантность, верность, любовь; чувство собственного достоинства, 
стремление к образованию; любовь и привязанность к «малой родине»; семье, коллективу и пр.; 
ценности религиозные; личный успех, предприимчивость, социальная мобильность; взаимопомощь, 
солидарность и др. Подчеркнем, что названные ценности – лишь часть из существующих в обществе 
ценностей. 

                                                            
644 См. подробнее: Лапин Л.И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социс. 1996. №5. 
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В современном российском обществе массовое сознание характеризует ряд фундаментальных 
признаков социальной диссолидации, то есть факторов риска разъединения общества. Можно 
выделить четыре основных фактора риска возникновения локального конфликта: 

1. кризис идентичности, включая низкий уровень общегражданской идентичности;  
2. политическое и социальное неравенство, низкий уровень удовлетворенности качеством жизни 

большинства населения и огромный разрыв в уровнях доходов;  
3. отчужденность от политической системы, отсутствие доверия к ведущим социальным и 

политическим институтам; например, в массовом сознании людей сложилось стереотипное мнение о 
выборах как формальной процедуре;  

4. неэффективность существующей системы управления обществом, слабая мотивированность 
российской элиты, сориентированной на демонтаж советской системы управления.  

Все эти факторы взаимосвязаны между собой и несомненно ведут к возникновению локальных 
коммуникационных конфликтов. Это говорит о том, что Россия постоянно находится в поиске 
национальной идеи, стратегического целеполагания, необходимых для развития и консолидации 
общества.  

Для достижения данной цели можно обозначить не менее значимые, чем факторы риска 
коммуникационных конфликтов, факторы социальной консолидации:  

1. Наличие интересов, целей, ценностей, которые разделяют большинство россиян, патриотизм 
большинства населения. Ведь для гармоничного развития общества необходима вера, что российское 
общество в состоянии совершить прорыв в своем развитии. 

2. Социально-коллективистская направленность ценностных ориентации большинства 
населения. Сейчас все чаще происходит ориентация людей на эгоизм, примитивный индивидуализм, 
что ведет к росту асоциальных людей, принципиально ставящих себя вне общества. Несмотря на это 
исторически привычные соборные принципы продолжают входить в ценностно-смысловое ядро 
российского менталитета. Это отражает мощный потенциал консолидации общества.  

3. Локализация социальных интересов на местном уровне – особая консолидация людей, 
обладающих «местной» идентичностью. Укрепление консолидации на местном уровне стимулирует 
самоорганизацию граждан. 

4. Неприятие радикальных способов изменения устройства общества. Большинство россиян 
выступают за постепенное реформирование общества, учитывая опыт девяностых годов XX века.  

Таким образом, можно сделать вывод, что переход к ценностям новоевропейской цивилизации 
сопровождается двумя противоречивыми процессами: с одной стороны, резко возрастает роль 
информации, слова, а с другой – по всем направлениям усиливается борьба за подчинение 
коммуникационного потока определенными экономическими, политическими, геостратегическими 
силами. При этом, поскольку информация направлена на человека, то предвзято истолкованная 
информация  «вписывает» человека в определенную ценностно-мировоззренческую среду, которая 
несет возможность новых конфликтов. Неумение управлять коммуникационными конфликтами 
часто становится причиной различного рода социальных кризисов. Выходом из такой ситуации 
является, во-первых, диалоговость процесса коммуникации: понимание факторов, затрагивающих 
коммуникацию и способы осмысления людьми риска конфликта и рисковой информации; во-
вторых, эффективный обмен информацией и мнениями в целях улучшения взаимопонимания 
между людьми; в-третьих, формирование согласия по ряду сложных и спорных вопросов при 
обеспечении учета интересов различных заинтересованных властных сторон; в – четвертых, 
интеллектуализация общества, которая должна пониматься не только с позиции распределения 
информационно – коммуникационных ресурсов, но и осознание становления нового 
космополитического мировоззрения.  

Данные факторы социальной консолидации российского общества в значительной мере 
выступают как главные ценности, они способны компенсировать факторы риска, минимизировать 
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уровень конфликтности нашей страны на локальном и глобальном уровнях, стать ценностными 
ориентирами в развитии нашей государственности. В этих горизонтах возникает необходимость 
субъективного поиска безопасности и того способа существования, который бы позволил либо 
восстановить утраченные ценности, либо сформировать новые, наиболее соответствующие 
современным инновационным и глобализационным  тенденциям.  
 

А.С. Фомина 
 

СОБСТВЕННОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
 
За последние два десятилетия Россия прошла свой особый исторический путь, тот путь, который 

не вписывается в общую тенденцию мирового развития и который возвращает ее на магистральный 
вектор развития человечества. Наиболее радикальному изменению в ходе реформ подверглись 
отношения собственности. Именно в них, в их сегодняшнем состоянии следует искать причины 
многих социально-экономических и политических проблем. Пробуксовка реформ, затяжной 
экономический кризис, обнищание значительной части населения, «разграбление» национальных 
богатств, высокие темпы инфляции и многое другое, с чем столкнулась наша страна за время 
рыночных преобразований, прямо или косвенно связаны с реформированием собственности, 
ведущим к кардинальным изменениям в глубинных основах общества. Определение стратегического 
направления трансформации собственности и ее конкретных экономических форм даст 
возможность создать новую модель присвоения, позволяющую сочетать экономическую 
эффективность и социальную справедливость223. 

Становление института собственности охватывает десятки столетий от отдельных его элементов 
в античном мире до современных экономических систем. Собственность, появившись вместе с 
человеческим обществом, существовала всегда и везде, всегда и везде она удовлетворяла 
разнообразные потребности людей, волновала их чувства, захватывала воображение философов, 
манила властителей и церковных деятелей. Ее превозносили и умножали, презирали и уничтожали, 
из-за нее происходили войны, совершались преступления перед обществом, государством, людьми и 
Богом, ибо все в этом мире в той или иной степени основано на собственности, так или иначе связано с 
нею224. 

Проведение рыночных преобразований, введение многообразия форм собственности и их 
равной правовой защиты создают социально-экономические предпосылки для формирования в 
Российской Федерации гражданского общества в качестве модели идеального общественного 
устройства, отражающего частные формы общения свободных индивидов-собственников того или 
иного имущества, ставят заслон всевластию государства, освобождают личность и устанавливают 
пределы государственного вмешательства в отношения собственности225. Еще известный русский 
мыслитель П.Б. Струве отмечал, что частная собственность воспитывает уважение к праву, 
государственной власти, патриотизм народа, ведь по первоначальному смыслу слово «патриот» 
означает «человека, который сидит прочно на унаследованной родовой земле»226. 

                                                            
223 См. подробнее: Ершова Т.В. Бинарный подход к решению вопроса о собственности // Социально-гуманитарные знания. 
2002. № 3. С. 188-199. 
224 См.: Алейников Б.Н. Собственность в Древнем мире. Пенза, 2005. С. 7-8. 
225 См.: Нуреев Р.М., Рунов А.Б. Назад к частной собственности или вперед к частной собственности? // Общественные науки и 
современность. 2002. № 5. С. 5-23. 
226 Цит. по: Гулина О.Р. Право частной собственности и его влияние на правовое сознание россиян // Экономическая 
безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. Н.Новгород, 2003. № 3. С. 52. 
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становится средством приятного время провождения; в то же время мировоззренческая функция 
чтения уходит на второй план, что проявляется в виде падения интереса к классической литературе641. 

В.В. Путин на съезде Российского книжного Союза также отметил проблему увеличения числа 
россиян, не читающих книги - ее решение он считает общенациональной задачей. По его мнению, 
наполненный смыслом потенциал и культура нации зависят не только от объемов чтения, но и тех 
нравственных, духовных ценностей, которые держатся в книгах. «По данным социологов, растет 
цифра людей, которые вообще не читают книг - ни бумажных, ни электронных, никаких … в 
интересах страны, ее будущего мы будем возрождать надобность людей в книге… » 642.  

На сегодняшний день книге трудно выдержать конкуренцию с видео, компьютерными играми, 
Интернетом. Основные источники приобретения печатных читательских ресурсов, такие как 
библиотеки и книжные магазины, не отражают в своей деятельности происходящих изменений. 
Однако интерес к чтению в целом не приходит в упадок - его поддерживает использование ряда 
других источников: газет, журналов, комиксов и проч.643. Свой вклад вносят возникшие с развитием 
Интернета их электронные издания, а также новостные ленты, блоги и т.д. Однако мотивы 
приобретения данных ресурсов, и, главное, их использования, различны - а данные мотивы, в свою 
очередь, представляют собой проявление ценностных ориентаций населения. Налицо противоречие 
в изменении структуры читательских предпочтений, что требует социологического изучения. 

Проведенное социологическое исследование данной проблемы в городе Саратове в 2011 году 
(квотно-стратифицированная выборка объемом в 200 респондентов по следующим критериям: пол, 
возраст, район проживания) методом анкетирования показало, что саратовская молодежь 
характеризуется узким перечнем досуговых предпочтений – преимущественно, это встречи с 
друзьями, спорт и шоппинг. Видимо, это обусловлено уровнем занятости современных молодых 
людей, а также их основным родом занятий – учеба или работа. При этом чтение не является 
значимым видом деятельности для них, так как лишь каждый десятый опрошенный проводит время 
за книгой или другими читательскими ресурсами.  

Чаще всего респонденты читают с целью получения конкретной информации (25,7%), 
обращаясь к учебной или научной категориям литературы, а также к литературе, касающейся их 
профессиональной деятельности, хобби, или к новостям. Причем отношение к чтению является 
также прагматическим, для большинства молодежи оно значимо лишь как источник информации 
(41,1%). Происходит вытеснение рекреационного мотива чтения за счет более прагматичного, 
утилитарного отношения к текстам. Современная динамичность жизни саратовской молодежи и рост 
требований к уровню обучения и квалификации работников обусловливает использование 
литературы преимущественно для получения конкретного знания, что влечет за собой широкое 
использование учебной, научной и профессиональной информации.  

Устойчивый интерес отмечается по отношению к художественной литературе, которая входит в 
круг наиболее часто читаемых,  для пятой части респондентов (18,8%). Самыми популярными 
жанрами являются классика и фантастика/фэнтези, что говорит о сохранении мировоззренческой и 
рекреационной функций чтения. Однако наиболее популярная литература, использующаяся 
молодежью в рамках рекреационного мотива чтения, - глянцевые журналы - вместе с разного рода 
развлекательной литературой распространены лишь среди десятой части респондентов (6,7% и 4,2% 
соответственно). 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что из двух основных тенденций по 
отношению к чтению, наметившихся в стране, среди саратовской молодежи доминирует одна – 
высокая значимость его познавательной функции, что говорит о ценности знания и познания, успеха 

                                                            
641  Корешкова  Л .Д .  Читательские  предпочтения  молодежи  Томской  области .  По  
результатам  исследования  ТОДЮБ . //http://odub.tomsk.ru/image/pdf/read_yan.pdf.  
642 Interfax. Путина тревожит рост числа россиян, не читающих книги. http://interfax.ru/. 
643 ВЦИОМ. Читающая Россия. http://gm-dar.livejournal.com/. 
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дифференциации системы политических ценностей,  ее распадения на конфликтующие друг с 
другом ценностные блоки. При этом конфликты ценностей наблюдаются не только между 
различными профессиональными и социально-демографическими группами, но и внутри 
основных социальных страт и слоев российского общества. Ни одна из этих групп не является 
однородной в отношении политических ценностей, которые часто выглядят непоследовательными и 
противоречивыми. 

Учитывая различную степень освоения гражданами различных ценностей, норм, стандартов, 
можно выделить различные  типы политических ценностей. Первый тип – консенсуальный, 
способствует весьма высокой сплоченности населения на базе относительно ведущих ценностей, 
целей, которые стоят перед государством и обществом. Поэтому здесь, как правило, высока и 
лояльность граждан к правящим кругам и целям режима. Поляризованный тип политических 
ценностей отличаются резким несовпадением базовых ориентиров политической деятельности 
населения (разрывом горизонтальных субкультур), элиты и электората (разрывом вертикальных 
субкультур). В России, с ее доминированием второго типа политических ценностей у населения чаще 
всего отсутствует прочное согласие относительно целей общественного развития, основных методов 
реформирования страны, моделей будущего.  

Степень и глубина взаимопонимания политических ценностей в различных социальных слоях 
российского социума  обычно не совпадают, поэтому в рамках типологии политических ценностей 
можно говорить о фрагментированных (сегментированных) политических ценностях, на базе кото-
рых, в отличие от поляризованных, существует определенный общественный консенсус по поводу 
самых основных — национальных — идей. В то же время, здесь местная ценностная лояльность 
нередко превалирует над общенациональной, слаба действенность правовых, легитимных процедур, 
распространено острое недоверие социальных групп друг к другу, государству, партиям, 
правительству, велика доля апатичных и отчужденных от власти слоев населения, ведутся острые 
политические дискуссии относительно целей и способов общественных преобразований, что 
провоцирует нестабильность политических ситуаций в стране. Все это многообразие политических 
ценностей, различная степень их распространенности и укорененности в гражданском менталитете 
отчасти выступают латентным фактором мобильности, неопределенности политической ситуации в 
стране и разнонаправленной векторности динамики политического реформирования в современной 
России. 

 
В.В. Бондарь 

 
МОТИВЫ ЧТЕНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

МОЛОДЕЖИ ГОРОДА САРАТОВА 
 

За последние двадцать лет страна претерпела значительные изменения, которые не могли не 
отразиться на обществе. Известно, что население России стало намного меньше читать640. Обилие 
разнородной информации, повышенная значимость времени, трансформация системы образования 
и рост требований к уровню квалификации, интенсивное развитие медиакультуры - это и многое 
другое в совокупности приводит к изменению мотивов чтения, что сказывается на выборе литературы 
и видов читательских ресурсов. В целом, само чтение меняет свою функциональную характеристику: 
становится более инструментальным и прагматичным. По отношению к чтению четко выявляются 
две основных тенденции: процесс чтения либо используется преимущественно для получения 
конкретных сведений или самообразования, либо приобретает все более «легкий» характер, 

                                                            
640 ИТАР-ТАСС. Россияне стали меньше читать книги, 35% опрошенных вообще их не читает. http://www.bigbook.ru/ 
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За время реформирования российского общества во многих сферах общественной жизни 
активизировалось значительное число сопутствующих этому процессу социальных патологий 
(кризис нравственности и правосознания, социальная нестабильность, падение ценности 
человеческой жизни и т.д.), имеющих различные причины и основания. Одной из таких причин 
является разрушение прежней ценностной основы и отсутствие новой стройной системы социальных 
ценностей, которые играют для любого общества роль объединяющей платформы. Поэтому не 
случайно, что в различных отраслях научного знания возрастает интерес к аксиологической 
составляющей проводимых научных исследований объектов окружающей действительности. Не 
являются исключением и отношения собственности. 

Понятие ценности является ключевым понятием аксиологии. Проблемы, связанные с 
человеческими ценностями, относятся к числу важнейших для любой науки, занимающейся 
человеком и обществом, прежде всего в силу того, что ценности выступают интегративной основой 
как для отдельно взятого индивида, так и для любой малой или большой социальной группы, 
культуры, нации, наконец, для человечества в целом227. Когда единство и гармония ценностей, 
составляющих основу социального мира, ослабевают, возрастает риск наступления кризиса, выход из 
которого возможен только на пути обретения новых ценностей. 

Необходимость изучения собственности как социальной ценности диктуется тем, что право на 
собственность принадлежит к естественным правам человека, так как процесс обретения личностью 
свободы исторически связан с развитием материального богатства. С другой стороны, социальная 
организация отношений собственности требует учета их экономического содержания. Человеческое 
общество отличается от животного мира тем, что оно занимается производством. Природа, создав 
человека, не позаботилась о том, чтобы обеспечить его всем. Недостаточность материальных благ 
ориентирует человека на развитие производства, которое, базируясь на природных ресурсах, не может 
быть беспредельным, не может полностью восполнить недостачу необходимых средств жизни для 
полного удовлетворения потребностей постоянно растущего населения земли. К тому же рост 
потребностей практически не поддается регулированию в силу их нескончаемого разнообразия. 
Именно поэтому русский философ-эмигрант Н.Н. Алексеев считал, что «собственность есть удел 
мира, который построен на лишении и в котором нет абсолютной полноты благ»228. 

Стремление к присвоению так же, как и стремление к власти являются первыми и главными 
побудительными мотивами развития цивилизации. Экономист и публицист В.А. Розенберг высказал, 
на наш взгляд, справедливую мысль о том, что категория собственности является одной из первых 
категорий, в которых человек начал осмыслять мир. При этом он ссылается на Канта, определившего 
собственность как условие человеческой свободы, и на Фихте, писавшего, что люди, изначально 
собственники самих себя229. 

Философское осмысление понятия собственности можно найти и у Г.Ф. Гегеля, который 
рассматривает человека как личность в неразрывной связи с принадлежащей ему собственностью. 
Собственность любого человека, гражданина является предпосылкой его свободы, развития 
способностей. Общественные отношения собственности формируют феномен личности. «Лишь в 
собственности, – писал Гегель, – лицо выступает как разум»230. Он выявляет роль права и государства в 
реализации свободы человека через собственность. По его мнению, право человека на собственность 
является прирожденным (естественным) и не может быть от него отторгнуто. В теоретической 
конструкции гегелевской философии права центром связи категорий «свобода», «право», 
«собственность» является человек. При этом собственность выступает не просто как одно из 

                                                            
227 См.: Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М., 1994. С. 491-501. 
228 Алексеев Н.Н. Собственность и социализм // Русская философия собственности XV-XX вв. СПб., 1993. С. 367. 
229 См.: Розенберг В.А. Научная собственность // Там же. С. 439-440. 
230 Гегель Г.Ф. Философия права. Введение. М., 1990. С. 100. 
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направлений и форм выражения свободы и права человека, а образует собой экономическую свободу 
для свободы и права.  

Собственность непосредственно связана с человеком, понимаемым как субъект, творящий себя и 
мир, будучи для этого наделенным соответствующими средствами. Без собственности человек сам 
становится «вещью», объектом манипулирования другими субъектами. Собственность есть нечто 
очеловеченное, в которое вложено то, что делает человека личностью. Отсюда можно сделать вывод о 
том, что собственность всеобща (абсолютна) и свободна. «Начало собственности, – писал выдающийся 
русский философ Н.А. Бердяев, – связано с бессмертием человеческого лица, с правами его над 
материальной природой и после его смерти»231. Н.Н. Алексеев в этой связи указывал на тот факт, что 
среди окружающих явлений именно в собственности выражены качества личности, что 
«собственность, строго говоря, есть некоторое свойство самой личности»232. Поэтому, надо полагать, 
собственность и занимает центральное место среди других социальных и экономических ценностей. 

В.С. Соловьев, определяя сущность собственности, как проявление в ней лица, подчеркивал, что 
«собственность есть идеальное продолжение личности в вещах, или ее перенесение на вещи»233. Такой 
же точки зрения придерживался и русский ученый-государствовед Б.Н. Чичерин. Он писал, что 
«основание и назначение собственности лежит в отдельной личности»234. 

С представленными воззрениями выдающихся философов следует согласиться. Собственность, 
будь то материальная или духовная (интеллектуальная), есть нечто очеловеченное, в которое вложено 
то, что делает человека личностью. Личность и собственность неразделимы. Народник-мыслитель 
П.А. Лавров по этому поводу писал: «Собственность есть следствие необходимости, существующей 
для каждой личности, в каждое мгновение жизни составлять себе особенную, ей принадлежащую 
сферу средств, почерпнутых из внешнего мира, для своего развития, на которое каждая личность 
имеет неотъемлемое право»235. 

Отношение человека к вещам проявляется в обладании ими с целью распоряжения по своему 
усмотрению в пределах норм, обычаев, законов, принятых в данном обществе. Собственность по своей 
сути есть социальное, общественное отношение: все люди взаимно обязаны уважать права других на 
ту или иную вещь, не вмешиваться в их собственнические отношения со своим имуществом, терпеть 
господство и распоряжение принадлежащими каждому вещами236. Право собственности отражает 
сознательную выработку правил осуществления экономических действий в сфере собственности. Но 
возможность реализации этих правил зависит не столько от намерений людей их соблюдать, сколько 
от объективных экономических и социальных условий, определяющих жизненно важные интересы и 
мотивы участников деятельности237. 

Собственность в себе изначально несет свободу ее обладателя, свободу от вмешательства других 
во взаимоотношения собственника со своими вещами. Из этой экономической свободы проистекают 
все другие свободы. К. Исупов называл собственность «основой социального статуса личности»238. 

Самостоятельность человека возможна лишь тогда, когда человек стоит на собственных ногах, 
что означает существование, обязанное самому себе. И никому другому. Собственность – это 
решающее условие сохранения индивидуальности каждого человека, его бытия, его присутствия в 
этом мире как личности. Самореализация, самоутверждение есть принцип жизни всего живого во имя 
выживания вида. Реализация этой природной заданности осуществляется собственностью. 

                                                            
231 Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии // Русская философия собственности 
XV-XX вв. С. 304. 
232 Алексеев Н.Н. Указ соч. С. 354. 
233 Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. М., 1990. Т. 1. С. 356. 
234 Чичерин Б.Н. Собственность и государство // Русская философия собственности XV-XX вв. С. 114. 
235 Лавров П.А. Очерки вопросов практической философии // Там же. С. 89. 
236 См.: Макаренко В. Права человека и собственность // Общество и экономика. 2004. № 7-8. С. 113-134. 
237 См.: Лоскутов В.И. Экономические и правовые отношения собственности. Ростов-на-Дону, 2002. С. 24. 
238 Исупов К. Дух собственности и собственность духа // Русская философия собственности XV-XX вв. С. 453. 
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единовластие. Анархические политические ценности выявлялись через установки на вольность, 
приоритет личных интересов над государственными, отрицание государства.  

Как показал авторский социологический опрос, из числа демократических политических 
ценностей наиболее разделяемыми оказались свобода (41,3%), равенство всех перед законом (39%), 
ответственность должностных лиц за свои действия (26%). Из числа авторитарных – порядок (75,6% 
опрошенных). Эта ценность оказалась лидирующей в общем рейтинге политических ценностей, 
разделяемых подавляющим большинством населения, что потребовало дополнительного анализа.  

Авторитаризм как устойчивый комплекс политических ценностей является серьезным 
препятствием для прогрессивного развития социума. Массовое воспроизводство авторитарных 
личностей — это, как показала история, по меньшей мере, неизбежность общественного застоя и 
реальная угроза демократическим социальным институтам. Исследованные социальные категории 
работающего населения по выраженности авторитарных установок имеют существенные различия. 
Иерархия среднегрупповых индексов авторитарных ценностей выглядит следующим образом: 6,9 
баллов у представителей сферы культуры, 7,9 — у представителей вузов, 8,7 — у предпринимателей, 
10,1 — у инженерно-технических работников, 10,6 — у учителей, 11,7 — у рабочих. Корреляционный 
анализ выявил, что чем ниже уровень образования и статус населения, тем выше уровень 
распространенности авторитарных политических ценностей. Сравнение мнений опрошенных 
мужчин и женщин показало, что проявления полового диморфизма в распространении 
авторитарных политических ценностей фиксируются слабо. Определенное эмпирическое 
подтверждение этого содержится в исследованиях М. А. Абалакиной, В.А. Самойловой, С. А. 
Рябченко638. 

На общем уровне авторитарности сказывается влияние ситуации. Это особенно подчеркивается 
сторонниками теории ситуационизма639. По их мнению, авторитаризм скорее является преходящей 
реакцией на стрессовую ситуацию, а не постоянной личностной характеристикой. Наблюдаемая в 
обществе инерция авторитарного сознания связана с внутренними, субъективными механизмами 
трансляции социального опыта, и поддерживается внешними условиями жизни людей, которые для 
значительной части населения можно оценить как трудные и обострившие их основные 
биосоциальные потребности. Тем самым условия существования в значительной мере способствуют 
сохранению авторитарного характера политических ценностей личности.  

Характеризуя особенности современных политических ценностей российских граждан, 
необходимо отметить, что завышенные ожидания по отношению к властным структурам, 
обусловленные во многом прошлым опытом, высокий уровень неудовлетворенности итогами 
социально-экономического развития, электоральных процессов характерный для многих граждан, 
оказывают отрицательное влияние не только на отношение к конкретным политическим силам, 
институтам, но и на восприятие демократических институтов и принципов в целом. 

Сегодня практически каждый гражданин постсоветской России пребывает в состоянии 
неопределенности и вариативности выбора между различными направлениями трансформации 
системы политических ценностей, проникновения в них социальных компонентов (в русле 
социальной справедливости, честности электоральных кампаний). В связи с этим приходится 
констатировать не только незавершенность процесса формирования единой непротиворечивой 
системы ценностей современного российского общества, но и симптомы углубляющейся 

                                                            
638 Абалакина М. А., Агеев В. С., Мак-Фарланд С. Авторитарная личность в США и СССР // Человек. 1990. № 6; Рябченко С. А. 
Психологические детерминанты авторитарного и диалогического стилей педагогического общения: Автореф. канд. дис. СПб., 
1995; Самойлова В. А. Радикальное обновление общества и проблема авторитарной личности // Человек в изменяющемся мире: 
социальные и психологические проблемы: Материалы конф. СПб. 1993. Электронный вариант см.: 
//http://www.soc.pu.ru/publications/vestnik/1996/3/samoilova.html; Самойлова В. А.. Проявления и динамика авторитарного 
сознания в социокультурных установках городского населения. Вестник СП6ГУ. Сер. 6, 1996. Вып. 3 (№ 20) 
639 Психологическое самообразование: читая зарубежные учебники // Проблемы психологии личности. М., 1992. 



254 
 

влиянием, в частности, социальной памяти и опыта. Последний компонент обусловлен прямой 
рефлексией политических явлений, процессов. На него влияют также социальная среда, 
политические отношения, политическая конъюнктура и другие объективные факторы. Поэтому он 
является самым динамичным и изменчивым. 

Политические ценности является эффективным инструментом для характеристики субъекта 
политического процесса любого уровня, в том числе на уровне  индивида. Они тесно связаны с 
политическим поведением, является его подготовительным этапом, наполняют политическое 
поведение смыслом, а также делает возможным политическое взаимодействие между субъектами 
политического процесса. Разделяемым индивидами и группами ценности  служат масштабом оценки 
поступков с точки зрения их соотношения с общепризнанной системой ценностей. Возникновение 
сообщества людей, объединенных верой в свои собственные силы, независимых от поддержки 
государства и рыночно ориентированных граждан есть первый признак становления в современной 
России гражданского общества. Процесс этот ускорится по мере осознания государством своих 
обязанностей перед этими людьми, когда оно озаботится своим авторитетом в обществе635. 

Политические ценности — это усвоенные, приспособленные индивидом (под влиянием 
личного интереса, опыта, ситуации и т.д.) социально-групповые представления по отношению к 
политической сфере жизнедеятельности общества. Эти представления усваиваются личностью в 
процессе социализации, формируют конкретные политические установки и нормы поведения636 
Политические ценности формируют социально-политические нормы - это  предписания, 
требования, пожелания и ожидания соответствующего (общественно одобряемого) поведения, некие 
обобщающие образцы (шаблоны), обобщенные правила, управляющие поведением представителей 
различных  общностей. Они формируют систему социально-политического взаимодействия, сеть 
взаимоотношений, которая включает мотивы, цели, направленность субъектов социально-
политического поведения, само действие, ожидание, оценку и средства. Различная степень 
подчинения нормам, существующая в любом обществе и в любой общности, предполагает, что чем 
более значима норма, тем строже санкции, наказание за ее нарушение.  

Любая ценность – компонент социокультурной системы, наделяемый особым значением в 
индивидуальном или общественном сознании637. Поэтому их анализ предполагает погружение в 
контекст развития культуры конкретного общества. В полной мере это относится и к политической 
сфере. Что касается российского общества, то на современном этапе под влиянием трансформации 
охватывающей все сферы общественной жизни, произошли изменения и в массовом политическом 
сознании. Для большинства современных россиян характерен процесс трансформации системы 
ценностей, характеризующийся ломкой старой системы и выработки новой. Массовое политическое 
сознание сегодня представляет собой мозаичную картину, составленную из элементов 
коммунистической, неолиберальной и национал-патриотической идеологий, анархических, 
демократических и авторитарных политических ведущих борьбу друг с другом и претендующих на 
доминирующую роль в обществе. В результате этой борьбы ни одной из указанных идеологий не 
удается утвердить в общественном сознании свои ценности и сплотить большинство граждан вокруг 
них.  

С целью выявления характера политических ценностей в ходе исследования были выделены 3 
группы политических ценностей, которые разделяло опрашиваемое население. Так, индикатором 
демократических политических ценностей составили установки на свободу, инициативу граждан, их 
участие в управлении, равенство перед законом, самоуправление. Политические ценности 
авторитарности выявлялись через установки на порядок и подчиненность общества власти, 

                                                            
635  Народ и власть: от любви до ненависти и обратно. Эл. вариант; 
//http:chinovnik.uapa.ru/modern/article.php 
636 Денисов И. Политическое сознание современного российского общества. http://www.politnauka.org/library/teoria/denisov.php 
637 Российская социологическая энциклопедия / Под общей ред. академика РАН Г.В. Осипова. М., 1998. С. 610. 
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По основным формам собственность можно разделить на общественную и частную. Согласно 
марксизму, социальное равенство людей в их взаимном отношении к средствам производства, то есть 
присвоение, единственным критерием которого является живой труд, утверждает себя как 
общественная собственность – производственные отношения сотрудничества и взаимопомощи. 
Социальное неравенство людей, позволяя одним (собственникам), присваивать труд других (не 
собственников), утверждало себя, как частная собственность – производственные отношения 
господства и подчинения. Первая составляет материальную основу единства и солидарности людей 
(неантагонистическое общество), вторая – разделение людей на враждебные классы с их классовой 
борьбой (антагонистическое общество). 

Нам представляется неверным подразделение собственности на общественную и частную по 
перечисленным критериям. Ведь общественная собственность – это та, которая неделима физически 
или нецелесообразно ее делить по экономическим, политическим и иным соображениям 
общественного характера. А частная собственность – все остальное, все, что может быть присвоено 
личностью не в ущерб обществу. При этом основным значением слова «частный» является не 
«индивидуальный» (в смысле эгоистичный, корыстный), а «независимый, суверенный»239. 

Ф. Энгельс пишет, что с развитием производительности труда развиваются частная 
собственность и обмен, имущественные различия, появляется возможность пользования чужой 
рабочей силой и тем самым возникают основы классовых противоречий240. Однако это утверждение 
верно с одной стороны. Действительно, чтобы использовать чужую рабочую силу, надо, чтобы она 
могла производить больше того, что ей нужно на свое восстановление, чтобы ее можно было 
продолжать эксплуатировать. Но, с другой стороны, дело не в возможности использовать чужую 
рабочую силу, а в необходимости это делать по причине нужды неимущих. Кроме того, коль скоро 
неизбежна частная собственность, имущественные различия также неизбежны: количество рабочих 
рук в разных семьях неодинаково, весьма различны здоровье, степень старательности, 
добросовестности, бережливости, оборотистости и т.п. Следовательно, эксплуатация – не самоцель, как 
у Ф. Энгельса, она вторична, она – неизбежное следствие в условиях наличия собственности лишь в 
части общества. 

Коммунистическое учение отрицает частную собственность потому, что считает возможным 
достижение безграничного, бесконечного количества благ. Это абсолютно утопично. Рано или поздно 
человечество будет вынуждено лимитировать: 1) свое воспроизводство; 2) воспроизводство 
материальных благ. По чисто экономическим и экологическим соображениям. Это, во-первых. Во-
вторых, главное не в том, о чем говорилось выше, а в том, что при отрицании частной собственности 
абсолютно недостижимо изобилие материальных благ. Опыт цивилизаций Древнего Востока и опыт 
социалистических государств XX века – убедительное тому свидетельство. Нельзя доказать людям, что 
вначале они должны заботиться об общественных интересах, а лишь затем – о своих личных. Это 
будет противоестественно. В человеческой природе заложено нечто иное, противоположное. И если 
мы предположим, что люди способны на такое, мы одновременно предполагаем, что они больше чем 
люди, сверхлюди, что, безусловно, является утопией. 

Конечно, не следует впадать и в другую крайность – сосредотачивать в одних руках богатство, 
порождать латифундистов и олигархов за счет народных средств и природных ресурсов. Напротив, 
особенно с позиций концепции социального государства, необходимо учитывать, что частная 
собственность бывает разной. Она может быть эксплуататорской, и не носить эксплуататорского 
характера, когда и работник и собственник соединены в одном лице. 

                                                            
239 См.: Весин В.Р. Собственность: научная категория, политические мифы и реальность // Социально-гуманитарные знания. 
2002. № 3. С. 131-134. 
240 См.: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. Т. 21. С. 26. 
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Можно ли в этой связи говорить об эволюции частнокапиталистической собственности? 
Происходит ли в настоящее время глубинная трансформация отношений «труд – капитал», что 
позволяет делать вывод о рождении новой модели собственности, о превращении капиталистической 
«закрытой» системы частной собственности в «открытую» посткапиталистическую? Эти вопросы 
вызывают большой интерес и требуют глубокого анализа и нетрадиционного осмысления241 , 
поскольку «открытая» система частной собственности – это основа для новой модели социального 
партнерства и гармонии интересов «работника» и «собственника» в условиях высокотехнологичного 
производства, их соединения в новом качественном статусе корпоративного (прежде всего, 
акционерного) «работника-собственника». «Открытая» частная собственность обеспечивает 
сочетание постоянного роста экономики и распределительной справедливости с широким 
распространением благосостояния среди большинства членов общества. 

Проблема собственности, свободы и равенства не только не была снята развитием общественных 
отношений XX в., она вошла в XXI в., впитав в себя те реалии, в пределах которых развивалось 
противостояние этих понятий. Стало очевидным, что безграничная свобода, отстранение государства 
от участия в воздействии на экономические процессы, обеспечивающие полную свободу рыночной 
экономики, порождает «чудовищные» формы фактического социального неравенств. Человек, 
лишенный достойных условий жизни, отчужден от участия в делах государства, в экономических 
процессах. Все его стремления связаны с «выживанием» в условиях жесткой конкуренции, 
государственного и общественного безразличия к его нуждам и заботам. Возрастающее отчуждение 
проявляется в чувстве бессилия, собственной малозначительности, неприятии традиционных 
ценностей общества, социальной изоляции и др.242 

Возможно именно поэтому в последние несколько лет и в нашем общественном сознании 
значительно изменилось отношение к вопросу о роли и месте нечастной (публичной) собственности в 
экономической системе российского общества. Суть этих изменений сводится к тому, что ставка на 
приоритет частной собственности как экономической основы нового строя соответствует только 
решению политической задачи периода разрушения государственной собственности, построенной 
на преобладании административно-командной системы управления. При формировании и 
функционировании системы социально-ориентированного рыночного хозяйства этот процесс 
невозможно осуществлять без хорошо развитого общественного, государственного сектора 
экономики243. 

Собственность наряду с языком, семьей, государством и религией является доминантой 
эволюции, а степень ее взаимосвязи со свободой личности, с социальными ценностями есть тот 
критерий, который точно указывает на уровень цивилизационного становления человечества. 
Сходство потребностей человечества на протяжении всего периода его существования, рост 
значимости интеллектуальной собственности, неразрешенность сложных вопросов справедливости 
собственности, ее приобретения, сохранения и защиты свидетельствуют о том, что проблема 
собственности продолжает оставаться актуальной, общей для всех национальных культур, более того, 
она претендует на роль стержневой проблемы цивилизации. Именно собственность делала и делает 
людей неравными, давала и продолжает давать возможность одним подчинять своей воле других. В то 

                                                            
241 См. подробнее: Губанов С. Эволюция отношений собственности: форма – содержание // Экономист. 1997. № 2; Еремин А. 
Теория и практика собственности в современной экономике // Экономист. 1994. № 10; Ершова Т.В. Методологические 
принципы и теоретические основы бинарной экономики. Волгоград, 2001; Кочеврин Ю. Эволюция отношений собственности в 
контексте современного социального развития // Общество и экономика. 1997. № 1-2. 
242 См.: Гулиев В.Е., Колесников А.В. Отчужденное государство. М., 1998. С. 31. 
243 См.: Мазаев В.Д. Публичная собственность и система органов публичной власти // Вестник Саратовской государственной 
академии права. 2003. № 1. С. 34-41; Половинкин Д.А. Государственное регулирование рыночной экономики // Современный 
этап развития российского государства: на пути к «сильному» или правовому государству? Воронеж, 2005. С. 270-279; Радыгин А. 
Собственность и интеграционные процессы в корпоративном секторе (некоторые новые тенденции) // Вопросы экономики. 
2001. № 5. С. 43-45. 
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иной формы государственного устройства, типу отношений между государством, партиями, 
социальными категориями населения и индивидом, отражены желаемые представления о степени 
свободы личности, о справедливости и порядке. Иными словами, политические ценности отражают 
те идеалы, нормы, воззрения человека, на которые он ориентируется и которые использует для 
адаптации к механизмам власти и выполнения в политике присущих ему функций. 

Политические ценности укоренены в культуре общества, наряду с нравственными, 
эстетическими, экономическими, социальными. В политических ценностях население выражает своё 
стремление к более справедливому обществу, к эффективно организованному государству. В 
современном российском обществе представлено множество политических ценностей, нередко 
противоположных и взаимоисключающих. Они существуют, находят себе сторонников, развиваются 
и совершенствуются, выполняя социальные функции интеграции или дифференциации 
индивидов, социальных категорий населения в социально-политическом пространстве.  

По своему содержанию политические ценности отражают все компоненты политической 
сферы общественной жизни. Изменения в деятельности органов власти и управления, налаживании 
межпартийных отношений и других политических процессах, так или иначе, взаимосвязаны с 
субъективными позициями элитарных и неэлитарных слоев. Разнообразие подвижных и 
изменчивых политических ценностей формирует разнонаправленные процессы политических 
взаимодействий, которая представляет многообразный поток человеческой жизни в публичной 
сфере. Эта генетическая взаимозависимость политики и соответствующих ценностей превращает ее в 
непрерывный процесс опредмечивания идей и представлений в поступках человека, функциях 
институтов и их распредмечивания, отражения политических явлений в определенных оценках, 
доктринах, теориях, воззрениях. 

Политические ценности являются своеобразным стержнем всех форм общественного, массового 
политического сознания, общественного мнения в сфере политики, которое выражает отношение 
(скрытое или явное) различных социальных общностей к тем или иным политическим событиям 
действительности. Оно формируется путем выработки, поиска собственной позиции и определяет 
поведение отдельных личностей, социальных групп, общностей людей в данной сфере, обусловливая 
характер массовых политических настроений.  

Появлению ценностных суждений в политической культуре общества предшествует 
позитивный  или негативный опыт отдельных индивидов. Так в рамках конкретной ситуации власть 
начинает рассматриваться как ценность при условии, если она обеспечила решение каких-либо 
значимых для группы или для социума в целом задач. Со временем связь представлений с конкретной 
ситуацией утрачивается, но в массовом сознании сохраняется суждение о необходимости и 
целесообразности сохранения имеющейся формы организации властных отношений. Происходит 
это благодаря трансляции конкретного опыта в виде суждений, которые становятся не просто 
пересказом факта, а своеобразным толкованием складывающихся ценностных представлений. Таким 
образом, политические ценности связаны с опытом, повседневной жизнью и включает в себя: 1) 
представления о политической реальности; 2) политические ориентации, носящие как осознанный, 
так и неосознанный характер; 3) политические установки, стихийные предрасположенности особым 
образом реагировать на политическую ситуацию.  

Ядром политических ценностей выступают уровень ожиданий и оценка своих возможностей 
влиять на политическую систему в целях реализации имеющихся ожиданий. Второй компонент - 
идеологический выбор предпочитаемых позиций (справедливость, демократия, равенство, порядок, 
стабильность). Он отражает в определенной степени осознанные политические потребности 
личности, общества. Третий, наиболее подвижный компонент - это мнения, оценка населением 
текущего положения, правительства, лидеров, конкретных политических действий. Первые два 
компонента политических ценностей, определяют их относительную устойчивость, благодаря 
наличию стереотипов восприятия объективной социальной реальности под детерминирующим 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Начало двадцать первого века характеризуется возрастающей ролью политики. Она охватывает 

все сферы жизни общества, оказывает глубокое влияние на их функционирование. Политика 
является областью общественной жизни, где концентрируется и осмысляется все важнейшие 
общественные проблемы, интересы различных классов и социальных слоев, вырабатывается 
механизмы и способы их решения.  В условиях нынешних преобразований в политической сфере 
видоизменяется власть и направление её влияния.  Меняется также роль человека в обществе и 
функционировании политической  системы. Социальная адаптация людей к действительности 
происходит через коррекцию взглядов, ценностных ориентаций, норм поведения  в соответствии  со 
стандартами новых политических взаимоотношений. 

В политической сфере характер функционирования институтов власти, формы поведения 
разнообразных субъектов и все иные проявления активности человека непосредственно зависят и 
формируются на основе идей, воззрений, ценностей. Ценности — характеристика индивидуального 
или массового сознания, имеющая ярко выраженную социальную природу, отражение свойства 
общественного предмета удовлетворять определенным потребностям социального субъекта 
(человека, группы, общества). Это -  критерии привлекательности и разумного выбора целей, средств 
их достижения, а также оценок поведения социального окружения. Они составляют системное 
социокультурное основание любого общества и потому активно изучаются социологами632.  

Специалисты насчитывают сотни различных ценностей633, классифицируя их по предметному 
содержанию (социальные, культурные, экономические, моральные, политические, витальные  и пр.), 
по характеру удовлетворяемых потребностей (фундаментальные, первичные, насущные, жизненно 
важные), по целевой направленности (терминальные, инструментальные, утилитарные634 ), по 
субъектности, распространенности – (общечеловеческие -универсальные, групповые, 
индивидуальные), по роли во взаимодействии, по степени демократизма, формализованности  и т.д. 
По исходным основаниям – традиционные и современные (инновационные) ценности. По 
функциональной направленности – интегрирующие и дифференцирующие. По оценкам – 
одобряемые и отрицаемые ценности.  

Политические ценности с социологических позиций можно рассматривать как 
фундаментальные ментальные образования, представления человека об абстрактных моделях 
политического поведения и идеальных конечных целях политических процессов. Иными словами, 
ценности — это оценка идеального политического объекта или процесса в терминах «хорошо», 
«плохо», представление о том, что желательно и необходимо. Исходя из этого, под политическими 
ценностями понимаются выраженные в мнениях, суждениях позитивные ориентации людей на 
различные объекты и состояния политической сферы жизнедеятельности общества, представления о 
наиболее важном и значимом в политике. В ценностях могут быть выражены предпочтения той или 

                                                            
632 См., например: Андреенкова А.В. Материалистическое / постматериалистические ценности в России //Социологические 
исследования. 1994. №11. С. 73-81; Горяинов В.П. Эмпирические классификации  жизненных ценностей  россиян в постсоветский 
период //Полис. 1996. № 4. С.47-55; Его же. Стратификация населения России по его отношению к жизненным ценностям в 1994 
году //Социально-экономические проблемы развития общества в переходный период. Сб. тр. ИСА РАН. Вып.1., М., 1995; 
Динамика ценностей населения реформируемой России /Отв. ред. Н.И.Лапин, Л.А.Беляева. М., 1996; Катаев С. Л. Кто мы такие 
(молодежь о себе и старшем поколении) //Социологические исследования. 1988. .№;  Клямкин И.М. Советское и западное: 
возможен ли синтез? //Полис. 1994. № 4; Модернизация в России и конфликт ценностей. М., 1994; Ольшанский В. В. Личность и 
социальные ценности // Социология в СССР /Ред. Г. В. Осипов. М., 1966; Ядов В. А. Социальные и социально-психологические 
механизмы формирования социальной идентичности личности //Мир России. 1995. № 3-4. 
633 Динамика ценностей населения реформируемой России /Отв. ред. Н.И.Лапин, Л.А. Беляева. М., 1996. С. 48.  
634 Наумова Н.Ф. О системном подходе к исследованию целенаправленного поведения человека. Ч.1. М., 1978. С. 31.  
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же время, обладание собственностью «выравнивает» людей, расширяет границы их пусть 
относительной, но все же свободы, является гарантией защиты от всяческих посягательств власти. 
Следовательно, чем больше собственников, тем меньше у государства возможностей нарушать закон, 
проявлять силу и диктовать не согласованные с собственником управленческие решения, декларируя 
их как общезначимые. 

 
Г.Н. Шкарупа 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 
Мы живем в информационном обществе в век прогресса, урбанизации и глобализации. 

Обострение межнациональных конфликтов, сложная социально-экономическая обстановка, 
значительные миграционные потоки непосредственно влияют на общественное мнение в области 
межэтнических отношений. Экстремизм, уничтожение наций и народов, этнические войны – это 
плата за нежелание и неумение уважать иные политические позиции, точки зрения, взгляды, религии, 
культуру. 

Нестабильность общества особо затрагивает молодежь, которой, в силу возрастных особенностей, 
свойствен максимализм и стремление к быстрому решению социальных проблем. К сожалению, 
выбранный способ решения этих проблем не всегда соответствует нормам, установленным в данном 
обществе, а поведение с отклонением или несоблюдение этих норм является социальным 
отклонением или девиацией.  

Девиантное (отклоняющееся) поведение по мнению американского психолога А. Коэна, - это 
«...такое поведение, которое идёт вразрез с институционализированными ожиданиями, т.е. с 
ожиданиями, разделяемыми и признаваемыми законными внутри социальной системы»244. 

Вопрос о профилактике девиантного поведения молодежи является актуальным для 
современной России. Причина этого активный рост необоснованной агрессии и насилия в обществе, 
потеря нравственных ориентиров поведения, размытость жизненных ценностей, нарастание 
социальной напряженности, не прекращающиеся различного рода конфликты: межэтнические, 
межконфессиональные, межличностные и т.д. При этом наблюдается распространение 
дискриминации по национальному, возрастному, групповому признакам, что ведет к росту 
преступности, увеличению молодежных антиобщественных организаций.  

С нарастанием девиантного поведения у молодежи развивается дух нетерпимости, неприязни к 
другой культуре, образу жизни, верованиям, убеждениям, привычкам, недоброжелательности, 
озлобленности. 

По данным ООН, до 30 % всех молодых людей в мире принимают участие в каких-либо 
противоправных действиях, а 5 % совершают серьезные преступления. Так же, увеличились случаи с 
немотивированной агрессии, направленной часто на совершенно невинных, посторонних людей. 

В то же время получили распространение и так называемые «налеты на Москву», которые 
организовывались приезжими молодежными группами. Обычно они прибывали в столицу утром и 
сразу же начинали, выражаясь их языком, «бомбить»: совершали разбойные нападения на ни в чем не 
повинных московских сверстников, грабили и жестоко избивали их. 245 

По данным МВД РФ в январе - феврале 2012 года зарегистрировано 101 преступление 
террористического характера и 104 преступления экстремистской направленности. Почти каждое 

                                                            
244  Критерии определения понятия «отклоняющееся поведение» URL: http://psyera.ru/kriterii-opredeleniya-ponyatiya-
otklonyayushcheesya-povedenie-501.htm 
245 Пятунин В. А. Девиантное поведение несовершеннолетних: современные тенденции. Москва, РОО «Центр содействия 
реформе уголовного правосудия», 2010. с 65. 
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второе (41,7%) расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступления, 
почти каждое пятое (22,0%) – в состоянии алкогольного опьянения, каждое двадцатое (5,0%) – 
несовершеннолетними или при их соучастии. 

Организованными группами или преступными сообществами совершено 2,7 тыс. тяжких и 
особо тяжких преступлений (6,0%), причем их удельный вес в общем числе расследованных 
преступлений этих категорий остался на уровне января - февраля 2011 года (5,2%). 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации 
совершено 8 тыс. преступлений, что на 4,7% больше, чем за январь - февраль 2011 года, в том числе 
гражданами государств-участников СНГ – 6,6 тыс. преступлений (6,4%). 

Количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства возросло 
на 47,4% и составило 2,4 тыс. преступлений. 246 

Таким образом, актуальность рассматриваемой проблемы связана с: 
 нарастанием маргинальности и девиантного поведения молодежи; 
 утратой духовных ориентиров и связи поколений; 
 нарастанием миграционных процессов; 
 большим расслоением общества и нарастанием нетерпимости. 
Девиантное сознание и поведение людей интолерантно по своей социальной сущности, 

поскольку оно антиобщественно по своему влиянию и воздействию на различные стороны 
жизнедеятельности людей, ибо их существование нетерпимо и недопустимо. 

Поэтому одной из приоритетных задач на сегодняшний день является воспитание 
толерантности как нормы гуманных взаимоотношений. 

В ряде гуманитарных наук толерантность определяется как терпимость к чужому образу жизни, 
поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. К. Уэйн, западный исследователь, 
предлагает свое определение толерантности отмечая, что это «не просто признание и уважение 
убеждений и действий других людей, а признание и уважение других людей, которые отличаются от 
нас самих, признание как отдельной личности, так и социальных или этнических групп, к которым 
они принадлежат». 247 

В 1995 г. ЮНЕСКО приняла Декларацию принципов толерантности: 
 Уважение человеческого достоинства всех без исключения людей. 
 Уважение различий. 
 Понимание индивидуальной неповторимости. 
 Взаимодополняемость как основная черта различий. 
 Взаимозависимость как основа совместных действий. 
 Культура мира. 
 Сохранение памяти. 
«…Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости, - подчеркивается в 

Декларации принципов толерантности, - является воспитание. Воспитание в духе толерантности 
начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить 
осуществление этих прав и укрепить стремление к защите прав других». 248 

Толерантное правовое воспитание – это утверждение в сознании и поведении человека 
терпеливо-устойчивых, идейно-психологических установок в юридической деятельности отдельных 
личностей и социальных групп, способных противодействовать экстремизму и снижению 

                                                            
246  МВД РФ. Состояние преступности – январь – февраль 2012 года. URL: 
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_102876/ 
247 Уэйн К. Образование и толерантность. // Высшее образование в Европе. 1897. №2. Т. XXI. с 16. 
248  Декларация принципов толерантности, утверждена резолюцией 5.61 Генеральной 
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. URL: 
http://www.polemics.ru/articles/?articleID=322  
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причинам социально-психологического  характера, активнее всех других групп способна 
отреагировать на новые ценности и тем самым вывести все общество на новый уровень развития. 

Внедрение и распространение гуманитарных ценностей в молодежной среде должно 
проводиться системно, комплексно и последовательно.  Поэтому наиболее эффективным в данном 
случае видится развитие и распространение гуманитарных ценностей в рамках системы 
профилактики экстремизма и экстремистских установок в молодежной среде. Создавая систему 
профилактики, основанную на формировании гуманитарных ценностей в сознании молодежи, 
общество создает будущий потенциал, который способен повлиять на развитие социальной системы 
общества, оказывая позитивное воздействие  на все его аспекты.  

При этом внедрение гуманитарных ценностей как  немаловажного аспекта возможно во всех 
составляющих профилактики. Однако если рассматривать более детально систему профилактики, то 
активное распространение гуманитарных ценностей наиболее эффективным видится на 
общесоциальном уровне, способствующем изменению общественных норм, и их дальнейшему 
развитию, что в свою очередь способствует созданию благоприятных условия для работы на других 
уровнях профилактики. 

Если рассматривать непосредственно виды профилактической работы, то в данном случае 
формирование гуманитарных ценностей актуально во всех случаях. Так как первичная 
профилактика предполагает работу с аудиторией еще неподверженной, в нашем случае, 
экстремистским установкам, то  у общества есть возможность, внедряя в систему воспитания и 
образования молодежи гуманитарные ценности, воспитать поколение изначально неприемлющее 
агрессивные формы самовыражения, достижения целей и проявления социальной активности.. 
Вторичная профилактика предполагает работу с людьми группы риска, т.е. с молодыми людьми уже 
воспринявшими экстремистские воззрения, но еще не укрепившиеся в желании действовать в рамках 
этой идеологии для достижения собственных целей и борьбы с общественной системой. В рамках 
этой группы предлагаемые формы работы тоже могут быть эффективными, но при использовании 
специализированных методик, способных не только  и не столько привить духовные и гуманитарные 
ценности, но и способные заменить уже существующие в сознании ориентиры. В рамках третичной 
профилактики, внедрение гуманитарных ценностей способно повлиять на экстремистки 
настроенную молодежь опосредованно, через те социальные связи, которые у них еще остались. 

При анализе типов профилактической работы связанной с распространением и внедрением в 
общественное сознание в целом, и в молодежное  сознание в частности, гуманитарных ценностей 
можно говорить о том, что рассматриваемые меры будут эффективны как в рамках общесоциального 
типа, так и специфического. 

И тем эффективнее будет профилактическая работа в данном направлении, чем 
разнообразнее  будут формы ее реализации. Ведь молодежь это социальная группа, которой 
интересно все новое, оригинальное, необычное, способное привлечь ее внимание, исходя из этого -- 
методы направленные на профилактику экстремизма и экстремистских  установок в молодежной 
среде по средствам распространения гуманитарных ценностей, должны соответствовать реалиям 
современности и потребностям молодого поколения. Поэтому главная задача современного 
российского общества и государства реализовывать такую систему воспроизводства и воспитания  
молодого поколения, при которой молодежь будет знать и уметь реализовывать свой потенциал, идеи, 
устремления рациональными, созидающими способами, проявлять себя во всех сферах на благо 
общества и государства. 
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Раздел IV.  
РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

 
Арефьева Е.О. 

ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СИСТЕМЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ УСТАНОВОК В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В сознании молодежи начала 21 века  произошла переориентация нравственного сознания, 
агрессивность и жестокость стала повседневной нормой. Возникли внешние противоречия на стыке 
взаимодействия молодежи с обществом, при столкновении с его жесткими требованиями. 

Подобные тенденции не могли, не отразится на сознании молодежи, на ее взглядах и 
восприятии реалий современного общества. Молодежь восприняла тенденции современности, 
пропустив их через призму специфики своей социально-психологической группы, что привело к 
формированию экстремистских установок в среде молодого поколения современной России. 
Экстремизм явление сложное и многоплановое его рассмотрение  возможно с различных точек 
зрения, исходя из которых, в опасном воздействии которого могут оказаться различные субъекты. Для 
нас прежде всего, интересен и актуален экстремизм как негативное социальное явления в обществе в 
целом и в молодежной среде в частности.  

И наибольшую угрозу в данном случае представляет то, что концепции и идеи 
экстремальности взглядов имеют распространение именно в умах и образе мыслей современной 
молодежи. Имея подобные предубеждения в своем сознании, молодежь в критические моменты 
конфликтного столкновения интересов готова отстаивать свое мнение, свою социальную, 
политическую позицию в борьбе, в «бунте», проявляя агрессию, способную перерасти в преступное 
поведение, при этом, объективно не представляя последствий для своего будущего и будущего 
страны. В этом случае у общества и государства нет другого выхода, кроме как силой подавлять 
подобные массовые конфликты, не имеющие возможности разрешения мирными средствами на 
пике обострения. Что в свою очередь не способствует разрешению конфликта, а лишь провоцирует 
его эскалацию и развитие в наиболее неблагоприятных для общества и государства формах. 

Однако подобная форма реакции, как со стороны молодежи, так и государства  не должна 
превращаться в систему. Наоборот необходима система воспитания, профилактики, которая 
позволила бы систематизировать и скоординировать деятельность всех институтов общественной 
системы с целью разрешения спорных вопросов мирными, созидательными  методами.  

В этом ракурсе крайне важным и необходимым видится формирование  и распространение в 
сознании современного молодого поколения гуманитарных ценностей, которые в дальнейшем 
способны повлиять на развитие молодежи, как активного участника общественного процесса.  

Наиболее важными в данном направлении видятся ценности, которые несут в себе понятие и 
понимание человека в его неповторимости и уникальности: это и ценности смысла индивидуальной 
человеческой жизни и перспектив человеческого общества в целом; ценности человеческого общения, 
позволяющего раскрыть сущность каждой личности и порождающее общее пространство диалога; 
ценности развития  и реализации творческого потенциала человека, что в молодежной среде имеет 
очень большую актуальность и востребованность. 

Гуманитарные ценности, формируются в недрах духовной культуры всего общества, будучи 
основой его моральных устоев, и играют ведущую роль в развитии и преобразовании духовной 
культуры в культуру гуманитарную, способную изменить само общество и стать «лекарством» от 
многих социальных болезней. А молодежная среда в силу своей наибольшей восприимчивости, по 
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социальной напряженности в коллективе, государстве, обществе в целом. Экстремизм интолерантен, 
нетерпим, поскольку противозаконен, так как характеризует деятельность общественных и 
религиозных объединений иных организаций, либо средств массовой информации, либо 
физических лиц по планированию, подготовке и совершению действий, направленных на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушения целостности Российской 
Федерации. 

В одном из своих выступлений Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, отчетливо 
обозначил основные принципы обучения и воспитания молодежи в духе терпимости. Ни в каких 
документах не могу найти дату выступления. Среди них следующие: 

- воспитание в духе открытости и понимания других народов, многообразия их культур и 
истории; 

- обучение пониманию необходимости отказа от насилия, использованию мирных средств для 
разрешения разногласий и конфликтов; 

- прививание идей альтруизма и уважения к другим, солидарность и сопричастность, 
базирующихся на осознании и принятии собственной самобытности и способности к признанию 
множественности человеческого существования в различных культурных и социальных контекстах.  

Большое значение имеет формирование толерантности еще со школьных лет. Примером может 
послужить опыт лицея №15 г. Саратова, где этому вопросу была посвящена прошедшая в ноябре 2010 
года международная научно-практическая конференция «Формирование толерантности в условиях 
образовательного процесса: проблемы и перспективы». В ее резолюции говорилось о необходимости 
эксперимента по созданию региональной площадки  формирования толерантного сознания и 
поведения школьников.  

Таким образом, профилактика девиантного поведения в процессе формирования 
толерантности предполагает вытеснение из сознания и действий молодежи неверных и ошибочных 
взглядов, принципиально отрицающих значение прав и свобод в жизнедеятельности человека как 
важнейших социальных ценностей. 

Толерантность как модель социального поведения, с одной стороны должна вырабатываться 
законодательными органами государства, а с другой – быть нормой поведения для каждого члена 
общества. Она существует не только как декларация желаемого, а как потребность, без которой нельзя 
строить «нормальные» гуманистические отношения между людьми. 

 
 

О.И. Цыбулевская, Т.В. Касаева  
 

РОЛЬ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ ПОВЕДЕНИЯ В УТВЕРЖДЕНИИ НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

 
В течение всей длительной истории существования российской государственной службы 

отношения, связанные с деятельностью властных субъектов, регулировались не только 
нормативными правовыми актами, но и моральными требованиями, выработанными обществом. 
Поэтому одним из направлений работы по повышению нравственности субъектов власти является 
принятие этических кодексов. Они могут сыграть важную роль в установлении нравственных 
параметров поведения чиновников, позволят исключить конфликт интересов, защитить честь и 
достоинство самих властных субъектов.  

В январе 2003 г. I Всероссийским съездом адвокатов был принят Кодекс профессиональной этики 
адвоката. В 2004 г. на VI съезде судей (2004 г.) был принят Кодекс судейской этики (пришедший на 
смену принятому в 1993 г. Кодексу чести судьи Российской Федерации) – документ, который для 
судей имеет силу закона. Он должен не только предусматривать санкции в отношении судей, 
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нарушивших судейскую этику, но и защищать самих судей от необоснованных обвинений, в том 
числе связанных с попытками повлиять на решения судов. В настоящее время судейское сообщество 
активно новую концепцию Кодекса судейской этики249.  

Правление Федеральной нотариальной палаты утвердило Профессиональный кодекс 
нотариусов Российской Федерации. Кодекс профессиональной этики органов внутренних дел 
Российской Федерации был утвержден Приказом Министра внутренних дел от 24 ноября 2008 г. (№ 
1138). В 2010 году после длительного обсуждения и согласований принят Типовой кодекс этики и 
служебного поведения государственных служащих Российской Федерации  

Разработан Кодекс депутатской этики. Первый вопрос, который может возникнуть при 
принятии этического кодекса, это вопрос о его роли и месте в системе нормативных актов. Ведь 
существует достаточно развитое и постоянно совершенствующееся законодательство, регулирующее 
деятельность депутатов и определяющее их статус, существует Регламент. Все эти документы, так или 
иначе, основаны на определенных этических нормах и служат выражением определенных взглядов, 
принципов. В итоге они сами являются своего рода этическими, в том числе и правовыми, 
регуляторами поведения депутатов. Кроме того, они содержат весьма конкретные и реальные 
санкции, позволяющие им быть действенным механизмом регулирования поведения депутатов. 
Первую область применения такого рода кодексов, отмечает В.Б. Пастухов, обычно условно 
обозначают как область политического этикета. Создание их – это попытка собрать воедино и 
сформулировать те элементарные правила общечеловеческого общежития, которые, с одной 
стороны, в силу своей элементарности и общепризнанности не могут быть включены в нормативные 
акты, но без которых, к сожалению, нормальная деятельность любого учреждения невозможна. 
Вторая область – это то, что можно обозначить как перспективные нормы. Это те этические требования, 
которые вытекают из наших представлений о демократии, из нашей политической и правовой 
культуры, которые желательно было бы закрепить в законодательстве, но которые по разным 
причинам, в том числе и по причинам, связанным с уровнем нашей культуры, с нашей политической 
традицией, с молодостью нашей демократии, не могут быть сегодня одобрены большинством голосов 
и принять форму закона. И вот эти перспективные нормы и требования как раз и могут на первых 
этапах отрабатываться в рамках такого саморегулирующего документа, как Кодекс парламентской 
этики250.  

В научной литературе указываются следующие причины актуализации вопроса об этических 
кодексах: повышение уровня общественных требований к политическим институтам и 
формирование контроля над ними; забота политиков о своей репутации. Не случайно одно из 
ключевых понятий во всех этических кодексах – это конфликт интересов. Политические и карьерные 
чиновники являются объектом пристального внимания. Они сами заинтересованы иметь свод правил 
поведения и декларирования информации, которые позволят им принимать верные решения и 
защищать себя от ложных обвинений. В повседневных служебных отношениях чиновников должны 
осуждаться любые действия, могущие привести к коррупции или создать ее возможность. Они не 
меньше самой коррупции уничтожают доверие к государству. Легче действовать правильно, если 
человек знает, какого поведения от него ждут.  

Этический кодекс, в отличие от кодекса юридического, обращен, в первую очередь, не к 
негативным сторонам человеческой природы, а к высшим – человеческой совести251. В Этическом 
кодексе следует реализовать такие моральные принципы и нормы, как преемственность ценностей, 
нравов и традиций российского общества; соответствие этических норм общенациональным 
интереса. Взаимодействие правовых и моральных норм до сих пор в основном шло по пути 

                                                            
249 См.: Дряхлов С.К. Новая концепция Кодекса судейской этики судей Российской Федерации: «за» и «против» //Российское 
правосудие. 2010, № 10 (54). С. 71-76. 
250 См.: http//www.vestpravit.ru// 
251 См.: http//www.vestpravit.ru// 
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Сегодня отношение к грамматике достаточное различное. Ее можно понимать по-разному. 
Одним из взглядов является рассмотрение грамматики как узконаправленной науки, не включающей 
в себя остальныелингвистические дисциплины. Другим взглядом является отношение к грамматике 
как достаточно обширной науке, выполняющей объединяющую функцию. Но каким бы ни было 
содержание грамматики, она все так же остается значимой наукой в современной культуре. 

Одной из теорий языка, утверждающей огромную роль языка в современном обществе, является 
теория Соссюра. «В языке все социально, все общественно обусловлено. И если речевая деятельность 
охватывает как индивидуальное, так и социальное, то язык – только социальное»631. Но с точки зрения 
Соссюра язык не является функцией говорящего субъекта, поскольку наличие объективных структур 
в языковой грамматике предшествует индивидуальной речи. Соссюр не ограничивает сам язык, а 
делает его особым феноменом. Благодаря этому мы имеем более обширную и вместе с тем 
уникальную систему для изучения. 

Изучение языка с проникновением в человеческие,социальные, культурные смыслы делает его 
объектом и вместе с тем орудием развития интеллектуальной традиции.  

Фигура говорящего освещает внутренний мир текста и одушевляет грамматику. Говорящее 
лицо может присутствовать явно или неявно в современной культуре, но для грамматикаоно всегда 
является, присутствует и осмысляет  мир со своей точки зрения. Есть разные формы и возможности 
обозначения этого присутствия. Одной из таких форм был и остается – акт высказывания, имеющий 
так же особое значение и в средневековой традиции, и в наше время.  

Такое видение данной проблемы раздвигает границы грамматики, подводит более 
аргументированную базу под языковые исследования и поднимает грамматику на уровень 
современных гуманитарных задач. 

Таким образом, мы видим связь двух традиций, обладающие общем проблемным полем. 
Несмотря на различные акценты в данной проблеме, мы можем проследить особое значение 
грамматики, как некоторого отношения к слову, в истории философии.  Интеллектуальная традиция 
средневековой философии повлияла на всю дальнейшую культуру, поэтому я считаю, что нужно не 
только не забыть данную культуру, но и переосмыслить ее в данное время. 
  

                                                            
631 Т.А. Амирова Б.А. Ольховиков Ю.В. Рождественский История языкознания М.: «Академия»,  2005 С. 510 
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Интеллектуальная традиция  выступает одновременно как необходимое условие интеллектуальной 
деятельности и как ее производное.Она рассматривается не только как преемственность идей, 
способов мышления, непрерывность исторического наследования в интеллектуальной сфере, а так же 
как процесс воссоздания, активного восприятия,  творческого преобразования, преодоления или 
возрождения. Но для того, чтобы осуществить реформацию, совершить заново акт творения, нужно 
обратиться к некоторым истокам. Поэтому я бы хотела обратиться к  грамматике как некоему 
отношению к слову в средневековой философии. Нельзя понять и говорить о современном значении 
и роли слова в культуре и образовании, не узнав и поняв интеллектуальной традиции.  

В средние века грамматика являлась одной из семи свободных искусств. Данное деление было 
проведено Боэцием. Он поставил грамматику наряду с диалектикой и риторикой. Она включает 
изучение текстов,их переводы и интерпретацию, а так же определенное представление о языке. Язык 
предстает как потенциально вечная форма, напрямую связанная с механизмами мысли.Для Боэция 
грамматика вместе с логикой - это умение правильно строить умозаключения и рассуждения. 
«Простыми элементами» грамматики, по мнению Боэция, являются слова, однако не просто слова как 
таковые, но слова, обладающие обозначающей функцией, являющиеся частью высказываний. Целью 
грамматики и логики как инструментов философского познания является проверка высказываний на 
истинность и нахождение ошибок в аргументации. Грамматика, а именно умение правильно читать, 
писать и говорить, занимала привилегированное положение в  системе науки образования того 
времени. Она являлась базой при изучении свода наук и составляла начальную стадию обучения, без 
которой было невозможно дальнее образование.  

Еще одним из философов в средние века, уделяющий особое внимание слову и соединивший 
логику и грамматику, является Абеляр. Он  утверждает, что слова могут обозначать как общие, так и 
индивидуальные понятия. Значение слова имеет для Абеляра еще большую ценность, так как одно и 
тоже слово может иметь разное значение. Например, Абеляр выделяет четыре значения слова 
персона: теологическое, грамматическое, относящееся к человеку говорящему, юридическое лицо, 
драматический персонаж629.   

Абеляр утверждает, что наименование вещей происходит не на их природе, а на установлении, 
то есть на вмешательстве разума. На вопрос что обозначают слова, Абеляр утверждает, что они 
являются носителем смысла по установлению людей.  Для Абеляра язык выступает не просто как 
орудие разума, он является более сложной структурой, которая требует соблюдения правил и законов, 
атак же изучения с помощью грамматики и логики. Поэтому грамматика и вместе с ней уже и логика 
сохраняют свое значение не только в образовании, но и при чтении, и комментировании других 
трактатов.  

Одной из своеобразных и интересных точек зрения на грамматику является философия Фомы 
Аквинского. Он утверждает, что в « слове, с одной стороны, запечатлено подобие внешней вещи; но 
находящееся в душе оно может уподобиться вещи только благодаря наличию у человека способности 
чувственного восприятия, в момент которого форма внешней вещи через посредство 
умопостигаемого вида сообщается душе. С другой стороны, слово порождается самим интеллектом; 
именно потому в слове подобие вещи не просто запечатлено, но и постигнуто»630. Примечательно, что 
соединение в слове формы вещи с естественным светом интеллекта трактуется не просто как акт 
познания, но и как онтологический акт, посредством которого совершенствуется сама природа. Фома 
Аквинский утверждает, что надо знать, что слово по своей природе в большей степени соотносится с 
вещью, о которой высказывается это слово, чем сговорящим, хоть оно и находится в говорящем как в 
субъекте. 

                                                            
629 См. Абеляр П. Логика для начинающих // Абеляр П. Теологические трактаты. М.: Канон, 2010 - С. 138-195 
630В. П. Гайденко О двух трактатах относящихся к кругу Фомы Аквинского// Интеллектуальные традиции античности и 
средних веков (исследования и переводы). М.: Кругъ, 2010, - С. 134 

93 
 

поглощения моральных требований (придания им юридической силы) и закрепления формально-
юридических критериев их оценки. Сегодня, достаточно распространенная практика принятия 
различными корпорациями такого рода документов свидетельствует о стремлении разнообразить 
формы легализации этических требований, перевода их в область формализованных правил 
поведения.  

Дискуссионной является проблема определения роли и места этических кодексов в системе 
нормативных актов. Спорным является вопрос о путях легализации норм корпоративной и 
профессиональной этики. 

Одним из направлений решения данного вопроса является признание этических кодексов в 
качестве локально-правовых актов. При этом его нормы могут дублировать положения закона или 
носят отсылочный характер. Несоблюдение этих правил, может содержать признаки 
правонарушения и влечь за собой государственное принуждение. Подобный  вариант, на наш взгляд, 
более приемлем для профессиональной этики органов власти. Таким образом, например, был принят 
уже названный Кодекс профессиональной этики органов внутренних дел Российской Федерации. 

Есть и другой путь – принятие сугубо корпоративных кодексов, не влекущих юридической 
ответственности и не требующих придания формы локально-правового акта. Такого рода нормы не 
вступают в конфликт с системой права, а дополняют, усиливают ее эффективность. 

Целесообразно сформировать в органах власти комиссии по этике, которые могли бы 
рассматривать дела о нравственных проступках, выносить общественное порицание (недоверие), а 
также рекомендовать виды поощрения за высоконравственное поведение. Если следовать примеру 
реализации подобного рода документов, необходимо создание органа-координатора, наделенного 
необходимыми функциями по реализации стандартов поведения. Причем в российском случае этот 
орган может быть встроенным в систему исполнительной власти, но он должен носить 
межведомственный характер с учетом принципа разделения властей. В других странах уже стало 
практикой, что орган по управлению государственной службой обычно создается при той власти, 
которая в обществе доминирует. У нас такой властью располагает лишь Президент. Именно при нем 
и должна, как представляется, создаваться структура управления государственной службой и, 
соответственно, структура, координирующая деятельности этических комиссий органов власти. 

Сегодня профессиональные этические кодексы уже или находятся  в процессе обсуждения в 
большинстве сфер предпринимательства.  

Если попытаться обнаружить здравый смысл и мораль в самой рыночной экономике, то 
становится ясным, что аморален не сам рынок, а поступки людей, действующих в его рамках. 
Рыночной экономике присущ предельно трезвый взгляд на реального человека, что не мешает при 
таких отношениях делать упор на взаимное доверие, свободу, добровольность подчинения принятым 
моральным нормам. Об этом свидетельствует зарубежная практика.  

Почти 100 лет назад выдающийся немецкий ученый Макс Вебер,  убедительно доказал: 
западный капитализм сформировался не на «первоначальном накоплении», а на мощном 
нравственном фундаменте – протестантской этике, то есть на определенных нравственных 
установках, которые обусловливала христианская мораль.  

В разных странах мира хозяйственная этика имела различную религиозную окраску, однако 
главное ее содержание сохранялось. Основными способами получения прибыли стало применение 
бухгалтерии, бережливый образ жизни, экономия в расходах, честность, скромность, трудолюбие. 
«Экономическое чудо» Германии и Японии, Южной Кореи и Тайваня, Сингапура и Малазии, других 
новых индустриальных стран строилось на оригинальном подходе, учитывающем особенности 
государства и общества, национальный характер народа и состояние его духа. Общим являлся лишь 
ориентир развития: рыночная экономика и представительная демократия252. 

                                                            
252 См.: Возможно ли русское экономическое чудо? // Парламентская газета. 2003. 23 авг. 
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Опыт многих стран подтвердил недопустимость упрощенчества, сведения общественной 
потребности лишь к экономической, исключая нравственную сферу. В обстановке, когда рушится 
жизненный уклад, понятность мира, привычные ценности, на первый план, как правило, 
выдвигаются нравственные мировоззренческие проблемы.  

Материальное производство зарождающегося капитализма также требовало для дальнейшего 
развития в первую очередь решения не научно-технических проблем, а проблем нравственных, ибо 
без формирования нового типа человека невозможно было развивать новую экономику, основанную 
на частной инициативе. Не случайно центральный нерв философских исканий в тот период 
проходит не в области «натуральной философии», а в сфере моральной. Так, в XVII веке резко 
возрастает «спрос» на моральную философию Сенеки. Его «Сочинения» на протяжении этого 
столетия переиздаются на латыни 41 раз, иногда, как в 1607 г. или в 1619 г., – по 4–5 раз в год. Географию 
этих изданий представляют Антверпен, Амстердам, Париж, Лейден, Гейдельберг, Женева, 
Венеция253. 

В этике деловых отношений сложились основные подходы к моральным проблемам бизнеса, 
опирающиеся на четыре этических направления: религиозная концепция, теория утилитаризма, 
деонтическая этика, этика справедливости. В целом нравственные проблемы деловой жизни 
настолько сложны и многообразны, что решить их исходя из позиции только одного направления 
весьма сложно. В различных ситуациях по отношению к разным субъектам необходимо опираться на 
соответствующие этические принципы и ценности254. Не следует, однако, впадать в крайности, 
предупреждает немецкий специалист по современной социальной этике К. Хоман. Разрешение 
противоречия между моральным сознанием предпринимателя и внутренней логикой 
предпринимательской деятельности не должно осуществляться ни в духе радикального либерализма 
(делать ставку исключительно на развитие в человеке деятельностных эгоистических мотивов), ни в 
духе морального фундаментализма (подвергать «стяжание» полному осуждению и избегать 
предпринимательской формы деятельности). Мораль не должна тормозить развитие экономики. 
К. Хоман предлагает сконцентрировать свои моральные устремления в «честном» следовании 
предписываемым законам. Этические же усилия должны предприниматься на ином этапе, а именно: 
на этапе формирования этих норм, в процессе установления рамочного порядка в экономике. Только 
этот порядок может породить «нравственную» экономику255.  

В отчете, заслушанном на «круглом столе» по бизнесу – «Корпоративная этика: важнейший 
актив бизнеса», говорится о том, что корпоративному сообществу следует непрерывно 
совершенствовать свою деятельность и улучшать результаты256. Многие управляющие считают, что 
культура, во все организационные структуры которой проникает этика, соответствует интересам их 
фирмы. Они чувствуют, что такого рода проникновение необходимо, чтобы поддержать 
рентабельность их компаний, их конкурентноспособность и эффективность. С представленной в 
данном отчете точки зрения высшего состава управляющих-исполнителей, не существует никакого 
конфликта между этической практикой и приемлемой прибылью. Ведь первое фактически является 
необходимой предпосылкой второго257. 

Вице-президент Нью-Йоркской фондовой биржи Ричард Бернард обратил внимание на 
необходимость кодекса бизнес-поведения или бизнес-этики для директоров, должностных лиц, 
сотрудников. Это позволяет исключить конфликт интересов в корпорации258. 
                                                            
253  См.: Косарева Л.М. Ценностные ориентации и развитие научного знания // Вопросы философии. 1987. № 8.  
С. 46–47. 
254 См. подробнее: Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса: Учебное пособие. М., 2000. С. 71–87. 
255 См.: Политическая и экономическая этика / Пер. с нем. С. Курбатовой, К. Костюка. М., 2001. С. 10–11. 
256 См.: Corporate Ethics: A Prime Business Asset // The Business Roundtable. 1995. Februaru, 8–10. 
257 См.: Фредерик Р., Петри Э. Деловая этика и философский прагматизм // Вопросы философии. 1996. № 3. С. 74–75. 
258 См.: Бернард Р. Новые особенности в законодательстве США по вопросам корпоративного управления // Московский 
юридический форум «Глобализация, государство, право, XXI век»: По материалам выступлений. М., 2004. С. 43–45. 
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начало большей частью материалистическое (для России, кстати, последует еще несколько подобного 
рода материалистических поворотов, с последствиями которых мы сейчас столкнулись). 

Не подобная ли ситуация разворачивается сейчас перед нами в пространстве современной 
России? Действительно, состояние Византии на период т. наз. паламитских споров близко по существу 
с современным состоянием нашего общества. Неудивительно, что сейчас видим повышенный 
интерес к религии и нравственным проблемам и духовным ценностям вообще, что было и в Византии 
в XIV в. Так, видим сумбур и неопределенность в определении ответа на вопросы о том, что есть 
религия, традиция, культура, как они между собой соотносятся, какие механизмы их связывают. Связь 
этих трех феноменов наиболее всего важна для самоидентификации культуры, но, как видим, в 
настоящее время данная связь почти полностью утрачена. И задача ближайших поколений как раз 
состоит в попытке ответа на вопрос определения феноменов, в восстановлении нарушенной связи и 
восстановлении целостности для достижения некоторой духовной стабильности в обществе. Так, 
учение исихазма в его исторической перспективе может стать примером разрешения данных 
проблем. Прибавим сюда судьбу государства Византийского, ценность истории которого будет 
заключаться в наличии как позитивных, так и негативных моментов, детально анализируя все эти 
моменты, мы сможем избежать ряда ошибок, в свое время способствовавших разрушению сего 
государства.  

Что касается самого учения, то исихазм и ныне являет нам живую действующую традицию, а 
вопрос паламитских  споров, несмотря на большую темпоральную отделенность от нашего времени, 
до сих пор не закрыт и представляет собой некое задание для последователей, преемников традиции в 
целом и для каждого мыслящего человека в частности. Наследие исихазма, таким образом, 
представляется «заданием для души, для интеллектуально-интуитивного постижения и нахождения 
ответа внутри самого себя».627 Более того, данное положение справедливо применительно не только к 
религиозным составляющим (здесь – к исихазму), но и в целом к культурной традиции. 

Заметим, что круг «вечных вопросов» онтологического порядка для современного человека, как 
для обладателя религиозного или философского мировоззрения, так и для простого обывателя, 
остается тем же, каким он предстает на страницах мировой истории. Проблемы жизни и смерти, 
смысла жизни и жизненного пути требуют тонкого и детального осмысления. И обращение к 
духовным истокам культурной традиции, взрастившей человека, – возможный ключ к нахождению 
ответов на подобного рода вопросы. Процесс некоего анамнезиса, духовный поворот и 
переосмысление онтологии – путь к решению нравственных проблем. Для человека переосмысление 
собственного бытия в современном мире представляется невозможным без обращения к духовным 
основаниям. В данном контексте обращение к православному вероучению в общем и к учению отцов-
исихастов, как к образцу духовного опыта и выражения духовной традиции (в частности, к 
паламитским спорам как к весьма примечательному образцу), представляется актуальным в ситуации 
кризиса духовности современной цивилизации.  

 
И.Ю. Шаркова 

 
ГРАММАТИКА КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ 

 
Традиция в самом широком смысле этого слова определяется как универсальная форма 

сохранения жизни социальной организации, культуры, духовного наследия, передающегося от 
поколения к поколению и воспроизводящегося в течение длительного времени628 . Изучение 
интеллектуальных традиций - одна из основных задач истории философии и самой философии. 
                                                            
627  Бибихин В.В. Материалы к исихастским спорам // Синергия. Проблемы аскетики и мистики 
Православия. Научный сборник под общей редакцией Хоружего С.С. М., 1995. С. 177-207. 
628См. Краткий философский словарь М.: Проспект, 2007.  
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представляло собой духовно-нравственную систему, выстроенную на фундаменте Писания, 
опирающуюся на Предание и на глубину святоотеческих учений.  В истории же самого 
православного вероучения в Византии немаловажную роль, помимо вышеперечисленного, играет 
традиция афонского исихазма, поскольку именно исихастский толк, имея как вероучительную, так и 
действенную стороны,  весьма четко определяет ортодоксальность христианской веры, затрагивая при 
этом практически все сферы человеческой жизни и деятельности. 

Что представлял и представляет собой исихазм? Письменные  упоминания об учении исихазма, 
принесенного в Грецию в конце VII в. св. Петром Афонским,  датируются уже VIII в.624, сами же истоки 
учения можно отнести к Египетскому монашеству IV в. Наибольшее распространение и освещение 
афонского исихазма приходится на XIV в., на период начала паламитских споров вплоть до того 
момента, когда из закрытой традиции, оберегаемой монастырским уставом, учение умного делания 
транслируется в соборно признанное учение Церкви. Паламитские споры, изначально возникшие на 
почве проблемы определения божественных энергий, были призваны прояснить позиции исихазма с 
точки зрения православного вероучения, не допуская их искажения.  

Наивно полагать, что понимание учения отцов-исихастов может быть сведено исключительно к 
знанию внешней телесной практики (хотя многим профанам свойственно думать именно так). За 
видимой и телесно-ощутимой практикой скрыт огромный пласт многовекового духовного опыта. 
Более того, исихазм на протяжении истории предстает как развитая нравственная и этическая система. 

Заметим, что вся жизнь человека, согласно учению монахов-исихастов, направлена (должна быть 
направлена) на θεοσις («обожение») человека, на преображение тварного человеческого естества, на 
достижение богоподобия. Но и аскетическая, и молитвенная практика – всего лишь ступени, 
подготавливающие человека к кульминационному моменту. Опыт встречи с трансцендентным, без 
которого немыслима Священная Традиция, здесь – преображение человека под действием нетварных 
божественных энергий. Для достижения состояния «обожения» необходима синергия. Вся суть 
земной жизни сводится к достижению синергии и, в итоге, к стяжанию благодати625. 

В русской философии, особенно в философии т. наз. Серебряного века находим отголоски таких 
идей. У о. Павла Флоренского, к примеру, в полной мере прослеживается  данное положение об 
изначальной связи человеческой деятельности с трансценденцией: культура – изначально 
представляется как процесс феургии, лишь по прошествии времени первоначальное значение 
культуры утрачивается и происходит разрыв между замыслом и действием, «между символом и 
значением». Но изначально творческая деятельность человека в культуре – синергична, сообразно 
подчинена идеям со-работничества человека и Абсолюта, встречи дольнего мира с горним626 (видим 
вполне исихастский подход к освещению данной проблемы). Таким образом, в русской философии 
Серебряного века, в частности, в идеях Флоренского, в рамках обращения к духовным истокам 
культурной традиции, раскрывается обширное поле для исследования и для размышления. 

Почему автор здесь обращается именно к исихазму, а не к современной православной традиции, 
которую ныне представляет РПЦ? Во-первых, православная традиция в современную эпоху 
вынуждена идти на всяческие уступки перед лицом кризиса духовности современной цивилизации, 
чтобы сохранить и преумножить то немногое духовное достояние, которое осталось после 
длительного периода запретов на религию и т.д. Во-вторых, обратившись к истории Византии XIV в., к 
периоду т. наз. паламитских споров, обнаружим любопытный момент, когда учение исихазма 
выносится из области только вероучения и актуализируется в сфере общественно-политического 
влияния. Сходную ситуацию позже увидим во время споров иосифлян и нестяжателей. В случае с 
Византией победа принадлежит сторонникам Григория Паламы, направлению, которое мы бы 
сейчас назвали феноменологическим; в случае же с Россией побеждает сторона Иосифа Волоцкого, т.е. 
                                                            
624 еп. Порфирий  (Успенский). История Афона: В 2 т. М., 2007. т.1. С. 786-831. 
625 см. Святогорский томос. М., 2000. 
626 см. о. П. Флоренский. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). М., 2004.   
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Основная задача предпринимательской этики состоит в необходимости взять моральную 
ответственность на себя в условиях ослабления нравственного и правового порядка. В конечном счете, 
это выгоднее, чем приспособление или злоупотребление пробелами и коллизиями в праве, ибо 
перспективы роста при совершенстве системной организации бизнеса неоспоримо выше, чем 
возможные временные выгоды от дезорганизации. Таким образом, можно констатировать, что 
корпоративная этика есть ключ к стратегии выживания в эпоху яростной конкуренции в глобальной 
экономике. 

Проблема этики осознана и на уровне всего российского делового сообщества. Первые ростки на 
поле деловой этики в современной России стали пробиваться в 90-х годах. Был принят ряд 
профессиональных этических кодексов, среди которых следует упомянуть: Кодекс чести банкира 
(1992), Правила добросовестной деятельности ассоциации участников фондового рынка (1994), Кодекс 
чести членов российской гильдии риэлторов (1994), Кодекс профессиональной этики членов 
российского общества оценщиков (1994). В 1995 году Торгово-промышленная палата России объявила 
развитие деловой культуры предпринимателей одним из приоритетных направлений своей 
деятельности и инициировала разработку проекта под общим названием «Российская деловая 
культура».  

В контексте сказанного весьма актуальной оказалась идея о разработке Кодекса 
предпринимательской этики, выдвинутая на состоявшемся в 2002 году VII Всемирном Русском 
Народном Соборе, посвященном теме «Вера и труд: духовно-культурные традиции и экономическое 
будущее России»259. В начале 2004 года этот проект был реализован. VIII Всемирным Русским 
Народным Собором принят Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании, в 
обсуждении которого приняли участие представители всех конфессий, деловые круги, 
журналистское сообщество, властные субъекты.  В преамбуле документа, говорится, что он адресован 
для добровольной реализации руководителям предприятий, коммерческих структур, 
предпринимателям.  

Современный опыт функционирования России как государства с переходной экономикой 
подтверждает тезис о социально-правовой, а не только об экономической природе современного 
кризиса. Да и основные изъяны, спровоцировавшие мировой финансовый кризис, по мнению В. 
Якунина, президента Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», имеют 
нравственную природу – принцип «прибыль превыше всего», приобретающий наднациональные 
масштабы и возведенный во главу угла всех ценностей. Экономический эгоизм – категория 
нравственная. 

Социологические исследования тем не менее показывают, что адаптация российского населения 
к новым социально-экономическим формам и условиям жизни в основном произошла. Рыночная 
экономика, несмотря на все изъяны нашего «бандитского капитализма», в целом принята населением. 
Но в массовой психологии современного российского общества осталось и другое: оскорбленное 
нравственное чувство, протест против того морально-психологического насилия, которым 
сопровождались реформы, против результатов, к которым привели многочисленные перекосы этих 
реформ. Данное противоречие нарастает и может стать социально опасным.  

Вместе с тем, предостерегает известный российский политолог А.В. Кива, нельзя согласиться с 
мнением, что западное демократическое общество не придает большое значение проблемам, 
находящимся вне сферы материального интереса и, уж тем более, меньше всего озабочено тем, в 
каком направлении идет развитие страны, есть ли у нее национальная идея и т.п. И в благополучных 
странах на новом витке исторического развития власть часто вынуждена апеллировать к народу, 
выдвигая новые идеи, предлагая новые способы решения значимых проблем, учитывая при этом 
менталитет народа. Иначе не было бы ни «рейганомики», ни «тетчеризма». Прагматизм американцев 

                                                            
259 См.: Нужен Кодекс этики. К итогам работы VII Всемирного Русского Народного Собора // Российская газета. 2002. 24 дек. 
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родил и соответствующий тип национальной идеи. Это так называемая «американская мечта» – 
материальное благополучие «в этой жизни», а не в каком-то отдаленном «светлом будущем»260. 

Современный опыт функционирования России как государства с переходной экономикой 
подтверждает тезис о социально-правовой, а не только об экономической природе современного 
кризиса. Да и основные изъяны, спровоцировавшие мировой финансовый кризис, по мнению В. 
Якунина, президента Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», имеют 
нравственную природу – принцип «прибыль превыше всего», приобретающий наднациональные 
масштабы и возведенный во главу угла всех ценностей. Экономический эгоизм – категория 
нравственная. 

Не стоит строить иллюзий, что все они неукоснительно будет исполняться, но сам факт его 
принятия призван создать благоприятный психологический климат, цивилизовать рынок, 
формировать менталитет. Это лишь первый, но очень важный шаг на пути формирования этики 
будущего. 
  

                                                            
260 См.: Кива А.В. Духовность и преодоление кризиса // Общественные науки и современность. 2001. № 2. 
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Д.А. Ченцова  
 

ПРАВОСЛАВНОЕ НАСЛЕДИЕ ИСИХАЗМА И СОВРЕМЕННОСТЬ:  
РЕЛИГИЯ, ТРАДИЦИЯ, КУЛЬТУРА 

 
Публикация подготовлена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013годы (ГК № 02.740.11.0592) 
 
Сейчас все чаще мы можем слышать слово «глобализация». Теме глобализации в современном 

мире посвящен ряд исследований, причем многие относятся к самому процессу глобализации вполне 
позитивно. Действительно, с одной стороны, глобализация многое может дать экономически или 
технически, но, с другой стороны, сей процесс также сопряжен с рядом существенных проблем. Одна 
из таких проблем – проблема самоидентификации личности. 

Для России на современном этапе весьма важен вопрос выбора пути дальнейшего 
общественного развития. Без обращения к системе духовно-нравственных ценностей данный выбор 
представляется невозможным. Один из важнейших аспектов здесь ориентирован на выявление 
духовных основ культуры. 

Для начала определим, что есть культура. Следуя за мыслью о. Павла Флоренского (которого по 
праву можно считать одной из ключевых фигур русской философии), заметим, что «культура есть 
производное от культа»623. Действительно, в культурной традиции усматриваются духовные истоки, 
не замечать которые можно разве что намеренно. Так, для культуры существует некое духовное 
начало, оказывающее влияние на ее зарождение и становление. Если же мы обратимся к этимологии 
слова «культура», то у латинского слова cultus видим следующие значения: - нечто возделанное,        - 
нечто украшенное, - некая образованность (знание), - в целом образ жизни человека, и главное - само 
значение культа – почитание, религиозная вера. Почему последнее значение самое важное? Потому 
что каждый из нас по сути своей cultor (вновь обращаясь к этимологии – земледелец, обитатель, 
воспитатель, почитатель), ибо все мы что-либо возделываем, как на ниве реального мира, так и на ниве 
мира духовного. Причем второе первично по отношению к первому. 

Если мы выведем существование культуры из духовной составляющей, то для России 
необходимым становится именно поиск духовных первооснов культуры. Каким может быть процесс 
данного поиска? Следует заметить, что, обращаясь к любой культурной традиции, необходимо 
учитывать опыт предшествующих поколений, принимать во внимание все богатство духовного 
наследия данной традиции. Несмотря на смену ориентиров, крушение порядков и другие 
исторические катаклизмы, культура продолжает нести в себе следы своей многовековой истории. 
Связь поколений, преемственность культурных паттернов, пусть даже в ситуации намеренного 
разрыва или искажения, не может быть полностью утрачена. Что мы видим в отношении России? 

Представляется адекватным выведение духовных первооснов культуры из опыта Православной 
традиции. Конечно же, сразу возникнут возражения, аргументированные тем, что Россия – 
многонациональная, поликонфессиональная страна и т.д. и т.п., но все же, напомню, мы говорим: 
«Москва – третий Рим» (подчеркивая тем самым именно христиано-ориентированную 
преемственность Рим – Константинополь – Москва) и не говорим, к примеру: «Москва – второй 
Багдад», «Москва – новый Израиль», по крайней мере, такие выражения, безусловно имеющие право 
на существование, если и есть, то не так распространены, как первое. И ведь основные элементы 
культуры в России берутся (заимствуются) именно из византийской традиции и преемственность по 
отношению к Византии, хотя и имела ряд негативных моментов, представляется абсолютно реальной. 

Остановимся на мысли о том, что для России в качестве основы, сформировавшей культурную 
традицию, можно выделить православное вероучение, позаимствованное из Византии, где оно 
                                                            
623 о. Павел Флоренский. Собр. соч. М., 1994, Т.1. С.39. 
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революционна, что она бросает вызов всем нашим исходным установкам. Старые способы 
мышления, старые формы, догмы и идеологии, несмотря на то, что в прошлом они процветали и 
были весьма полезными, уже не соответствуют больше фактам»620 . Философские воззрения 
Конфуция вполне могут претендовать на роль одной из поведенческих стратегий в изменяющемся 
мире.  

Китайская этическая традиция, как один из самых значительных интеллектуальных опытов 
человечества, может быть релевантно вовлечена в совместную реконструкцию глобальной этики. 
Оригинальная структура китайской этики и ее уникальный исторический опыт до внедрения 
институционализированной философской методологии, обеспечивает современное этическое 
исследование изначально поучительной и поясняющей моделью продвижения этической и 
политико-этической науки.  

В восточной традиции философию понимают не как академическую дисциплину подобную 
экономике, политической науке или социологии, но как сильный инструмент просветления, 
человеческого благополучия и внутреннего духовного роста, то есть обретения мудрости. С 
конфуцианской точки зрения отличительными чертами мудрости являются: понимание 
человечества как одной семьи, первостепенная важность инвайроментальных ценностей, 
интернационализация религиозных убеждений, стремление найти решение глобальных проблем 
современности.  

Особенно важно в этом продолжающемся процессе глобализации сохранить человеческое 
культурное многообразие, несмотря на риск, который несут интеграционные и потенциально 
гомогенизирующие эффекты прогрессирующей интеграции мира в экономическое и 
технологическое целое. Наши отличительные черты, наши индивидуальные свободы могут быть 
уничтожены и поглощены глобальной монокультурой, которая возможно является тоже 
вестернизированной по ее ценностям и идеалам.  

Следует отметить, что необходимость и важность современного преобразования 
конфуцианской традиции очевидна. Согласно А.В. Ломанову, «характерная черта 
постконфуцианства состоит в движении по направлению от классической традиции к ее 
обновлению, переосмыслению и реинтерпретации путем синтеза с западной философией на всех 
уровнях — начиная с формы мысли и кончая существенной метафизической проблематикой». 
Теперь в центре внимания современного конфуцианства — проблема «трансформации [китайской] 
традиции для включения ее в дискурс западной философской традиции»621. Происходит полный 
переход от комментаторства к оригинальному философскому творчеству.  

Итак, на основе проведенной теоретической рефлексии, можно утверждать, что в конце XX 
столетия, когда человечество оказалось перед проблемой выбора морально-нравственных ориентиров 
общественного развития, многие идеи, сформированные в классическом конфуцианстве, являются 
созвучными с возникающими в современной техногенной цивилизации новыми ценностями и 
поведенческими установками.  

Опыт классического конфуцианства актуален и вполне отвечает вызовам современности. Этому 
способствуют факторы долговечности и значимости его как организующего и духовного начала 
восточной культуры; его этико-политическая доктрина, ориентированная, прежде всего, на мораль и 
нравственность в политике и образовании, которая способствовала становлению социокультурного 
генотипа, лежащего в основе воспроизводства и автономного саморегулирования общества; 
способность конфуцианства к восприятию критики и саморефлексированию622. 

                                                            
620 Горелова Е.В. Философское осмысление проблем техногенной цивилизации. // Философские науки, 2006. №9. С. 16. 
621  Ломанов А.В. Место метафизики в философии периода Китайской республики // 4-я 
Международная научная конференция «Китай и мир». Тез. докл. / А.В. Ломанов. - М., 1993. - С. 15. 
622  Колесников А.С. Кросскультурное взаимодействие в современном мире и диалог культур. // 
Россия— Запад— Восток: компаративные проблемы современной философии. – С. 39. 
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Раздел II.  
СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРИСТИКА, ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И 

НРАВСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ 
 

А.Н. Айриева 
 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 
 
Финансовая политика представляет собой совокупность государствен-ных мероприятий, 

направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и использование для 
выполнения государством его функций261. 

Содержание финансовой политики многогранно. Она включает следующие важнейшие звенья:  
выработку научно обоснованных концепций развития финансов, которые формируются на 

основе изучения требований экономических законов, всестороннего анализа состояния развития 
хозяйства, перспектив развития производительных сил и производственных отношений, 
потребностей населения;  

определение основных направлений использования финансов на перспективу и текущий 
период; при этом исходят из путей достижения поставленных целей, предусмотренных эконо-
мической политикой, учитываются международные факторы, возможности роста финансовых 
ресурсов;  

осуществление практических действий, направленных на достижение поставленных целей.  
При выработке финансовой политики следует учитывать специфику каждого этапа развития 

общества, особенности как внутренней, так и международной обстановки, реальные экономические и 
финансовые возможности государства.  

Немаловажным требованием, предъявляемым к финансовой политике, является соблюдение 
комплексного подхода при ее выработке и проведении. Комплексный подход предусматривает 
согласование мероприятий, проводимых во всех звеньях финансовой системы, путем их ориентации 
на выполнение основной, ключевой задачи определенного этапа развития, а также обеспечение 
тесной взаимосвязи между составными частями экономической политики — финансовой, 
кредитной, политики в области ценообразования, заработной платы. 

Ведущие экономисты выделяют три вида финансовой политики: политика экономического 
роста; политика стабилизации; политика ограничения деловой активности. 

Под первой, т.е. политикой экономического роста, понимают систему финансовых мер, 
направленных на увеличение фактических объемов валового национального продукта и повышение 
уровня занятости. Данная стимулирующая финансовая политика включает: рост государственных 
расходов; снижение налогового бремени. 

Если же правительство использует меры фискальной политики и политики государственных 
расходов, пытаясь удержать объем выпуска продукции на его типичном для рассматриваемой страны 
уровне и поддержать стабильность цен, то считается, что государством проводится политика 
стабилизации. При этом было бы неверно считать, что политика стабилизации подменяет сти-
мулирующую и сдерживающую финансовую политику в их стремлении к выравниванию 
экономической ситуации в государстве, так как между данными понятиями существуют серьезные 
различия. Например, политика экономического роста может проводиться государством и в период, 
когда свойственный стране объем производства уже превышен и производство стремится к его по-

                                                            
261 Ковалева Т.М., Дьяконова М.Л., Кузьменко Т.Н. Финансы и кредит: учебник / Дьяконова М.Л., 
Кузьменко Т.Н. и др.; под ред. Т.М.Ковалевой. – 5-е изд., доп. – М.: КНОРУС, 2008. С.112. 
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тенциальному уровню, в то время как стабилизационная политика таких целей преследовать не имеет 
права. 

В свою очередь политика ограничения деловой активности направлена на уменьшение 
реального объема ВНП по сравнению с его потенциальным уровнем и применяется правительством в 
период подъема или бума с целью избежания кризиса перепроизводства и инфляции, возникающей 
вместе с избыточным спросом. Сдерживающая политика подразумевает: уменьшение 
правительственных расходов; увеличение налогов. 

Иначе говоря, финансовая политика должна ориентироваться на положительное сальдо 
бюджета, если перед экономикой стоит задача контроля над инфляцией. 

Известно, что существуют два типа финансовой политики: а) дискреционная политика, или 
политика, проводимая непосредственно правительством; б) недискреционная финансовая политика, 
т.е. встроенные стабилизаторы. 

Под недискреционной финансовой политикой понимают ряд способностей налоговой системы 
к самостоятельной стабилизации, т.е. позволяющих регулировать экономическую деятельность в 
стране без непосредственного вмешательства каких-либо управляющих органов. Однако, 
регулирование экономики нельзя осуществлять исключительно при помощи встроенных 
стабилизаторов, поэтому проведение дискреционной политики представляется необходимым. 

Под дискреционной политикой понимается сознательное манипулирование налогами и 
правительственными расходами с целью изменения реального объема национального производства и 
занятости, контроля над инфляцией и ускорения экономического роста. 

Россия многие годы находилась в условиях острого системного кризиса. Продолжающийся спад 
промышленного производства, резкое сокращение платежеспособного спроса предприятий и 
населения, сужение денежной массы привели к массовому обнищанию широких слоев населения.  

В результате, по мнению большинства аналитиков-экономистов к основным задачам 
финансовой политики России в период современных преобразований можно отнести: обеспечение 
условий для формирования максимально возможных финансовых ресурсов; установление 
рационального, с точки зрения государства, распределения и использования финансовых ресурсов; 
организацию регулирования и стимулирования экономических и социальных процессов 
финансовыми методами; выработку инструментов финансового механизма и его развитие в 
соответствии с изменяющимися целями и задачами стратегии; создание эффективной и максимально 
деловой системы оперативного управления финансами. 

Для успешной реализации финансовой политики используется финансовый механизм, 
который представляет собой совокупность видов, форм и методов организации финансовых отноше-
ний, применяемых обществом в целях обеспечения благоприятных условий для экономического и 
социального развития. 

Финансовый механизм — наиболее динамичная часть в финансовой политике. Изменения в 
финансовом механизме происходят в связи с решением различных тактических задач, поэтому он 
чутко реагирует на все изменения в текущем социально-экономическом состоянии общества.  

Формируя финансовый механизм, государство стремится обеспечить его наиболее полное 
соответствие требованиям финансовой политики того или иного периода, что является залогом 
полноты реализации ее целей и задач. При этом сохраняется постоянное стремление к наиболее 
полной увязке финансового механизма и его отдельных элементов с личными и коллективными 
интересами, что является залогом эффективности финансового механизма. 

Результативность финансовой политики определяется степенью достижения поставленных 
целей и задач. Сама по себе финансовая политика не может быть плохой или хорошей. Важно, 
насколько она соответствует интересам общества (или определенной его части) и способствует 
достижению поставленных целей, решению конкретных задач. 
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Таким образом, наибольшую жизнеспособность конфуцианской доктрине придает максима 
Конфуция: «Я передаю, но не творю»616, где трансляция традиции словом и делом – это фактически 
творческий акт коммуникации, то есть конфуцианство исходит из того, что социальность является 
определяющей характеристикой высочайших человеческих достижений. Индикатором 
самосовершенствования, таким образом, становится способность свободно соотнести себя с 
обществом, растворившись в гармонии с человеком и обществом в целом. 

В XXI столетии философия уже не может быть единственным или центральным основанием для 
других академических отраслей, в особенности для этики как дисциплины, которая является 
основанием китайской философии. А.А. Гусейнов отмечает, одним из определяющих специфику 
китайской философии качеств является ее универсальная этизированность, то есть не просто 
превалирование этической проблематики, но и последовательное рассмотрение всех основных 
философских тем с точки зрения морали, стремление к созданию целостного антропоцентричного 
мировоззрения в виде своеобразной «моральной метафизики»617. В научной литературе характерная 
этизированность традиционной китайской философии общепризнанна, ее ценностно-
нормативный характер хорошо изучен. Но, как правило, под этизированностью понимается 
безусловное превалирование этической проблематики, что совсем не исчерпывает глубокого 
содержания данной характеристики. Сфера этического для древнекитайских философов неизменно 
была не только наиболее значимой, но и предельно широкой. В традиционной китайской 
философии предмет этики оставался неотделимым от синкретического комплекса норм и ценностей 
этикета, ритуала, обрядов, обычаев… 

Общеизвестно, что западная философия также родилась из соответствующей этической 
рефлексии. Поэтому этика стала важной отраслью западной философии, когда обрела логическую 
форму и метафизическое содержание. 

В современной переоценке мирового значения классического конфуцианства новацией стало 
возрождение идей Конфуция в материковом Китае и построение диалога между учеными 
конфуцианской и христианской традиций618 . Наблюдаемые здесь сближения и расхождения 
заслуживают особого внимания.  

В глобальном мире диалог философских культур усложнился в силу целого ряда причин. С 
взаимодействием культур разных традиций связаны и актуальные проявления фундаментальных 
проблем. Специфика решения этих проблем состоит в рамках систематического диалога культур, а не 
одной, пусть даже преуспевшей культуры. Но, для взаимопонимания и построения диалога 
недостаточно одной доброй воли, а необходима кросскультурная грамотность (понимание культур 
других народов), которая включает в себя: «осознание различий в идеях, обычаях, культурных 
традициях, присущих разным народам, способность увидеть общее и различное между 
разнообразными культурами и взглянуть на культуру собственного сообщества глазами других 
народов»619. Взаимообмен идеями между философами помогает расширить область философии и 
способствует дальнейшей интеграции идей. Это относится, прежде всего, к дискуссиям о методологии, 
метафизике и практической философии. 

В настоящее время, когда прежние ценностные установки уже не способны найти адекватные 
решения на возникающие проблемы, необходимо переосмысление традиций, с целью актуализации 
бесценного опыта предков. Е.В. Горелова справедливо отмечает, «новая цивилизация столь глубоко 
                                                            
616 Лунь Юй: 7, 1. 
617 Гусейнов А.А. История этических учений: Учебник. / Под ред. А.А. Гусейнова. - М.: Гардарики, 2003. – С. 7. 
618 См.: Середкина Е.В. «Глобальная этика» и русская философия. / Е.В. Середкина // В круге культуры. 
Сборник научных статей по проблемам культуры, посвященный памяти В.Л. Соболева. - Пермь: ПГТУ, 
2003. - С. 23-29. 
619  Лапшин А.Г. Международное сотрудничество в области гуманитарного образования: перспектива кросскультурной 
грамотности // Кросскультурный диалог: компаративные исследования в педагогике и психологии. Сб. ст. - Владимир, 1999. - С. 
47. 
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должен был быть бескорыстным борцом за справедливость, постоянно духовно совершенствоваться, 
быть готовым пожертвовать всем во имя своих идеалов. Кроме этого, большую роль в обществе, с точки 
зрения Конфуция, играет принцип всеобщей ответственности. У китайского философа она 
приобретает черты семейных отношений, где старшие несут ответственность за младших, а младшие 
им подчиняются. Развитие личности должно идти по пути, который принесет наибольшую пользу 
обществу. По словам китайского ученого Линь Юйтана, «Этика китайского гуманизма ставит в центр 
мироздания человека, а не Бога. С точки зрения людей Запада, почти невозможно удерживать 
взаимоотношения людей в рамках морали, не прибегая к помощи свыше. А китайцам представляется 
поразительным мнение, будто без помощи божественного третьего лица невозможно вести себя 
пристойно в отношениях с другим человеком. С китайской точки зрения, человек должен совершать 
добрые дела просто потому, что это добрые дела, проникнутые гуманным отношением друг к 
другу»614. 

Сегодня, когда общество стоит на пороге глобальных свершений, когда реальной становится 
угроза гибели человеческой цивилизации, как никогда важным становится принцип ответственности 
каждого человека за свои действия. Взаимную ответственность также предполагает и принятие 
совместных решений. В условиях глобализации особую значимость приобретает установка индивида 
на самосовершенствование и на гармонию с окружающей природой.  

Этого можно добиться путем создания качественно иного способа мышления, отвечающего 
требованиям постсовременного мира. Поэтому задача современных философов и мыслителей в 
области этики - освободить людей от их глубоко укоренившихся предрассудков, догм, а также от 
иррационального и архаического образа мыслей. Следует переоценить релевантность традиционных 
политико-национальных целей, таких как патриотизм, национализм, а также духовные идеалы 
личного спасения и личностного выражения, потому что современная глобальная ситуация требует 
анализа и переосмысления традиционных ценностных установок и поведенческих стратегий по 
глобальным меркам тех, кто принимает решения: от родителей до национальных лидеров, от 
национальных органов до интернациональных организаций. Вследствие этого, первостепенная 
ответственность современных мыслителей состоит в том, чтобы понять, что мораль и мудрость - это 
наивысшие ценности.  

Достаточно давно доказана неэффективность философских систем и идеологий, которые 
провозглашают «конфликт» или «борьбу» одним из первостепенных условий прогресса. Поэтому 
необходимо найти им замену такими философиями, которые рассматривают гармонию как фактор, 
способствующий прогрессу. Интерпретация прогресса в терминах конфликта и конкуренции, 
являющихся сущностью учений Мальтуса, К. Маркса, Ч. Дарвина и индустриальной цивилизации 
должны быть заменены интерпретацией в терминах взаимодействия или гармонического 
сосуществования, потому что гармония внутри и вне личности является не только предпочтительным 
условием прогресса, но также его необходимым условием. Дорога к гармоническому будущему 
может быть проложена благодаря сотрудничеству, построению кросскультурного диалога, 
основанному на признании равенства наций и народов, а также суверенности гуманизма и 
человечности. Гармония, тем не менее, не исключает и различий. Так, современному обществу 
необходима гармония взаимодополняющих различий («гармония через различия») во имя всеобщего 
процветания. Поэтому конфуцианская модель глобального мира исключает доминирование какого-
либо государства (или группы государств). М.Т. Степанянц отмечает: «Глобальный мир должен 
сохранять культурное многообразие и уважать право каждого народа действовать в соответствии с 
собственными культурными идеалами и ценностями»615.  

                                                            
614 Линь Юйтан. Моя страна и мой народ. Перевод с китайского Н.А. Спешнева. - М.: «Восточная литература» РАН, 2010. - С. 109-
110. 
615 Степанянц М.Т. Восточные сценарии глобального мира // Вопросы философии, 2009. - №7. - С. 43. 
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Для оценки финансовой политики данного правительства и для рекомендаций по ее 
корректировке в первую очередь необходимо иметь программу общественного развития с 
выделением интересов всего общества или отдельных его групп, характеристики перспективных и 
более близких задач с определением сроков и методов их решения. Только при таком условии можно 
разработать и успешно проводить финансовую политику и дать ее объективную оценку. 

Финансовая политика в большинстве случаев дает вполне конкретный результат в течение 
короткого периода. В бюджетной сфере это выражается, прежде всего, в суммах полученных доходов, 
в изменениях приоритетов, объемов и направлений финансирования хозяйственных комплексов и 
секторов экономики. В кредитно-денежной сфере это может быть рост или снижение остатков средств 
на расчетных счетах, изменение остатков ссудной задолженности по краткосрочным и долгосрочным 
банковским кредитам, изменение массы денег, обслуживающих кругооборот потребительских 
товаров, и т.п. 

Определение эффективности проводимой финансовой политики - крупная научная и 
практическая проблема. Объективных финансовых критериев, полно и точно отражающих 
эффективность финансовой политики, не выработано. Финансовые мероприятия сами по себе 
производны от состояния экономики, производства и товарного обращения. Следовательно, 
эффективность финансовой политики состоит, прежде всего, в том, насколько безболезненно для 
хозяйства мобилизованы доходы и насколько результативно они потрачены. 

Анализ основных тенденций финансовой политики в XX в., нерешенных проблем и не 
оправдавших себя финансовых инструментов позволяет выделить следующие стратегические линии 
финансовой политики России в XXI в.: 

1. Обеспечение единства целей и инструментов финансовой политики и целей развития 
экономики, совершенствования политической системы, материального благосостояния граждан, их 
духовного уровня. Без обеспечения экономического роста невозможно решение ни одной сколько-
нибудь важной задачи финансовой политики. 

2. Повышение эффективности финансового регулирования не 
только будет иметь внешнюю направленность на другие сферы 
экономики (рынок труда, внешняя торговля и т.д.), но и внутреннюю дисциплину, упорядоченность 
финансовых инструментов, их тесное взаимодействие с денежно-кредитными инструментами. Без 
улучшения финансового регулирования в XXI в. участятся финансовые кризисы, что нарушит 
функционирование и товарных рынков, ударит по стабильности демократической системы. 

3. Успешная реализация названных выше стратегических линий будет происходить в условиях 
встраивания финансовой системы России в международную финансовую систему. Чтобы не 
потерять свою роль в формировании экономической политики, найти способы учета в этом процессе 
национальных интересов России, необходимо обучение новым финансовым технологиям, овладение 
современными знаниями в сфере государственных финансов, корпоративных финансов, 
финансового менеджмента поставить на тот же уровень, что и систему обучения в естественных 
науках, инженерном деле. 

Базовой, несущей конструкцией стратегии финансовой политики должны стать укрепление 
рубля, повышение доверия к финансовым, банковским и кредитным институтам. Нужно постепенно 
отходить от практики деления денежного оборота на автономные, развивающиеся по своим 
правилам части: рублевую, долларовую и стоящую особняком, никак не регулируемую 
финансовыми и денежно-кредитными инструментами теневую компоненту денежного оборота. 
При слабом неустойчивом рубле, все время зависимом от того количества долларов, которое будет 
поступать от ММВБ, решить задачу восстановления единого управления денежным оборотом 
невозможно. 

4. Для товарно-ресурсного обеспечения рубля предстоит одновременно решить следующие 
задачи: умеренно увеличить производство топливно-энергетических ресурсов, дающих высокую 
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финансовую отдачу, хотя и требующих больших единовременных затрат; создать мобильные и 
ликвидные резервы нефти, газа, энергетических мощностей, ценных металлов; существенно повысить 
(в 2-3 раза) долю пищевой и легкой промышленности, которые отличаются высокой оборачиваемо-
стью капитала; развивать авиационную и автомобильную промышленности на основе новых 
технологий с привлечением прямых иностранных инвестиций и созданием благоприятных условий 
для перемещения транснациональных компаний в Россию. 

5. Если товарное обеспечение рубля находится в более или 
менее удовлетворительном состоянии, около половины составляет 
импорт, то ресурсное обеспечение его гораздо лучше, чем у многих стран даже с сильной валютой. 
Россия располагает доказанными (прибыльными) запасами полезных ископаемых на 42 трлн. долл. и 
разведанными запасами еще более чем на 140 трлн. долл.262 

6. Важно создать надежные финансовые инструменты, позволяющие превратить полезные 
ископаемые в ликвидные ресурсы, учитываемые при определении денежной массы, объемов кредита 
в залоговых операциях. Это потребует создания надежных финансовых технологий, обеспечивающих 
национальную безопасность страны. 

Обеспеченность рубля этим не исчерпывается. Необходимо создать фонд экономических 
активов, включая и другие ресурсы (земля, незавершенное строительство и т.д.). Для этого следует 
провести классификацию экономических активов и инвентаризацию всего российского имущества, 
включая заграничное, определить их ценность, ликвидность, разработать схему баланса этих активов 
и провести международный аудит. 

7. Нужна система мер, направленных на стимулирование спроса на рубли. Учитывая, что курс 
рубля формируется на ММВБ, необходимо именно на этом пространстве целенаправленно 
формировать спрос на рубли. В качестве одного из вариантов целесообразно ввести продажу 
отечественных товаров (нефти, газа и т.д.) — потенциальных носителей валюты — за рубли. В этом 
случае те зарубежные покупатели, которым необходимы такие товары, будут накапливать рубли, а 
после покупки конвертировать их в доллары и другие твердые валюты. 

8. Потенциал рубля ослаблен из-за крупного оттока капитала, нелицензированного его вывоза, 
утаивания части валютной выручки от экспорта продукции на счетах в офшорных банках, перевода 
авансовых платежей за поставку импортной продукции без получения соответствующего товара. 
Лишь частично бегство капитала можно объяснить мотивационными причинами. Предотвращение 
бегства капитала, его репатриация будут способствовать укреплению рубля. 

9. Необходимо осуществить ряд мер по укреплению доверия вкладчиков к банкам, выстраивать 
долгосрочную политику сбережений и инвестиций, повысить депозитную ставку, развивать систему 
страхования вкладов, разрешить иностранным банкам привлекать вклады населения при условии 
возможного их использования в России на инвестиционные цели с короткими сроками возврата 
кредита. 

10. Требуется разработка национальной программы расширения экспорта продукции с 
соответствующими бюджетными, налоговыми и кредитными инструментами поддержки экспорта, а 
также путей активизации дипломатии с четкими государственными приоритетами. 

11. Задача обеспечения сбалансированности бюджета остается стратегической задачей 
финансовой политики на ближайшие 10-15 лет. Однако методы ее достижения претерпят серьезные 
изменения. Главное — добиться высокого качества разработки бюджета, чтобы бюджетно-налоговые 
инструменты способствовали расширению структуры и увеличению объема товаров и услуг, 
реализация которых даст наибольшие доходы. 

                                                            
262  Финансовая политика России: учеб. пособие /под рд. Р.А.Набиева, Г.А. Тактарова, Р.К. 
Арыкбаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. С.32. 
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политического барометра идет верх в досаде на французских и немецких либералистов», - писал Н.М. 
Карамзин Кн. П.А. Вяземскому в Варшаву609. 

Следует указать, что в то время на имя императора и его министров поступало немало посланий 
с предупреждениями о грозящей государству и обществу опасности, связанной с «вольностью печати 
и  слабостью цензуры» не только в России, но и в Царстве Польском610.  

В этих условиях даже редакторы правительственных изданий стремились подчеркнуть свою 
лояльность властям. Например, издатели «Военного журнала», ранее освобожденного от цензуры, 
после замечания министра духовных дел и народного просвещения А.Н. Голицына о 
предосудительном содержании одной статьи, сами попросили разрешения доставлять «Военный 
журнал» в общую цензуру, начиная со следующего номера611. В сознании общества нестабильность и 
государственные потрясения все чаще связывались с излишней свободой печати. В мае 1820 г. 
А.Я.  Булгаков, комментируя в письме к брату известия о казни заговорщиков в Англии, решительно 
осуждал «господ либералистов», которые «должны, наконец, понять, что свобода печати, 
неограниченная личная свобода и прочие бирюльки вредны»612 . Возможно, что отношение 
Александра I к свободе печати в России изменялось под влиянием взглядов консервативной части 
общества. Призывы к противодействию «духу времени» и грядущими революциями при помощи 
цензуры оказались созвучны решениям конгрессов Священного союза. Можно констатировать, что 
мнения сторонников и защитников проектов ужесточения цензуры в 20-х годах XIX в. проявили 
определенные настроения в российском обществе, повлияли на оформление идейных, 
организационных основ предварительной цензуры613.  

Наряду с ужесточением цензуры в Европейских государствах, в России также принимались 
меры к ужесточению контроля над печатью, причем цензура рассматривалась и властью, и 
обществом, в том числе влиятельными литераторами, как действенный инструмент влияния на 
духовную и политическую стороны жизни страны.  

 
 

Э.Р. Фахрудинова  
 
ЦЕННОСТИ И ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ: ОПЫТ 

КЛАССИЧЕСКОГО КОНФУЦИАНСТВА И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 
 
Современное общество зачастую нивелирует моральные ценности, заменяя их личностным 

интересом. Поэтому необходимы качественно иные духовные ориентиры и ценности, отвечающие 
требованиям нового времени, истоки которых восходят к этико-философской системе классического 
конфуцианства. Обобщая ценный жизненный опыт, проникая в суть происходящих глубоких 
изменений, конфуцианство вплоть до сегодняшнего дня продолжает одухотворять нас своей 
мудростью, представляя собой один из универсальных вариантов осмысления новых этических 
ориентиров в эпоху глобализации. 

Круг вопросов, над которыми постоянно размышлял Конфуций, касается законов 
существования и функционирования человеческого общества, этических норм и принципов, 
нравственного и духовного начала в человеке, проблем гармоничного взаимоотношения человека и 
общества, моральных принципов общественного бытия. В философской системе Конфуция человек 

                                                            
609 Письма Н.М. Карамзина к князю П.А. Вяземскому // Старина и Новизна. Исторический сборник. 1897. Кн. 1.  С. 131. 
610 Письма В.Н. Каразина, направленные императору Александру I // Русская Старина. 1870. Т. 1. С. 532. В проекте цензурного 
устава М.Л. Магницкого и Д.П. Рунича и в пояснительных статьях можно отметить совпадение с взглядами А.С. Шишкова. 
611 См.: Указания князя А.Н. Голицына на направление «Военного журнала» в 1818 г. // Русская старина. 1901. Т. 106. С. 565. 
612 Братья Булгаковы. Переписка. Т. 1. С. 684. 
613 См.: РГИА Ф. 777, 772, 749, 735. 
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Александр I не выражал открыто мнения за или против осуществления контроля над печатью, 
оно менялось в зависимости от обстоятельств и убеждений монарха. В то время, когда в России 
цензурные установления действовали неукоснительно и постепенно ужесточались, граждане Царства 
Польского получили по Манифесту от 15 мая 1815 г. конституционные обещания о введении, наряду 
с другими правами, свободы мысли и печати600. Через несколько месяцев Александр I подписал и 
конституционный устав, составленный, по желанию императора, польским правительством «в 
наиболее либеральном духе»601. Многие не одобряли введения такой «непозволительной свободы в 
то время, когда большая часть держав Европы находится в пожаре народных возмущений»602.  

Новосильцов, ближайший советник российского императора и его представитель (комиссар) в 
Царстве Польском, подготовили для императора записку с предложением «очистить конституцию и 
конституционный устав от всего, что несовместимо с монархическим правлением»603. Неизвестно, как 
воспринял император критику уже одобренных и подписанных им документов, но, вероятно, 
император прислушался к мнению Новосильцова. Изменений конституции Царства Польского не 
последовало, но, когда после первого польского сейма члены палаты представителей выдвинули 
требования по реализации своих конституционных прав, в том числе права на свободу печати, 
император Александр I в рескрипте Совету управления от 4 сентября 1818 г. дал соответствующие 
разъяснения. Цензуру предполагалось сохранить до тех пор, пока опыт других стран не покажет, 
можно ли отменить ее, не нарушая общественного спокойствия и не подавая повода к 
злоупотреблениям604. Конституционные обещания остались на бумаге. Можно предположить, что 
мнение Александра I несвоевременности введения свободы печати и ограничения цензуры в Царстве 
Польском и в России окончательно сформировалось после Карлсбадского конгресса, который 
открылся 7 августа 1819 г. Накануне, 1 июля 1819 г., произошло покушение на министра одного из 
германских государств, что убедило участников конгресса в необходимости принятия охранительных 
мер, в том числе и в отношении печати. Не вызвало возражений предложение Меттерниха заменить 
статью 18 Союзного акта повсеместным введением цензуры. Жесткая цензура уже действовала в 
России и в Австрии, но относительная свобода германской прессы создавала условия для критики в 
германской печати австрийских порядков. Опасаясь всплесков радикальных настроений в странах 
Европы, участники Карлсбадской конференции на пять лет ограничили свободу печати (потом этот 
срок продлили) и ввели обязательную цензуру для сочинений объемом менее 20 листов. 
Правительства назначали особых чиновников, которые должны были наблюдать за политическими 
настроениями и нравственностью студентов европейских университетов, и одновременно являлись 
цензорами всех научных публикаций605.  

Решения Карлсбадского конгресса не были пропущены российской цензурой, поэтому сведения 
о них получали из частных источников606. В тот период общественное мнение России разделилось по 
вопросам, касающимся свободы печати. «Вы разве хотите, чтобы было как в Англии, Франции, 
Германии или Испании? Предоставьте им заниматься экспериментами»607, - ответил А.Я. Булгаков на 
вопрос собеседника. Многие считали, что ужесточение цензуры даже необходимо для 
противодействия «духу времени», уже проявившему себя революционными волнениями608. «Ртуть 

                                                            
600 См.: Дубровин Н. После Отечественной войны (из русской жизни начала ХIХ в.) // Русская старина. 1904. Т. 117. С. 253. 
601 Цветаев Д. Новосильцов о конституции Царства Польского // Русская старина. 1905. Т. 121. С. 600. 
602 Мнение Новосильцова о конституции Польши. С. 604. 
603 Там же. 
604 См.: Богданович М.И. История царствования императора Александра I и Россия в его время. С. 423-424. 
605 См.: Германская история в новое и новейшее время. Т. 1. С. 210-215; Богданович М.И. История царствования императора 
Александра I и России в его время. Т. 5. С. 420 – 424. 
606 См.: Письма И.И. Дмитриева к П.А. Вяземскому. С. 11. 
607 Братья Булгаковы. Переписка. Т. 1. С. 684. 
608 В обществе в то время распространилась известная присказка: «революция должна обойти земной шар». См.: Братья 
Булгаковы. Переписка Т. 1. С. 672.  
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12. В бюджете создан организационный блок развития, включающий научно-инновационную и 
инвестиционную сферы. По мере реализации политики экономического роста в него необходимо 
включать инвестиционные проекты с более длительными сроками окупаемости. Высокое качество 
бюджета определяется не только устойчивостью доходов, высокой собираемостью налогов, но и 
отлаженностью системы его исполнения. И здесь важно отладить систему казначейства, 
усовершенствовать вертикальную систему финансового контроля, особенно крупных сделок, 
обеспечить единую систему бухгалтерского учета расходов бюджета. 

13. Одним из вопросов финансовой стратегии является вопрос о соотношении бюджетов разных 
уровней. Необходимо отладить систему в рамках Бюджетного кодекса РФ, концепции 
межбюджетных отношений, соблюдения золотого правила бюджетной политики — 50 : 50, 
постепенно увеличивать долю финансовых ресурсов региональных бюджетов. 

14. Важнейшей частью финансовой политики является налоговая политика. Нужно продолжить 
кодификацию налогов, сделать налоговую политику реалистичной, учитывающей финансовое 
положение предприятий, необходимость их оздоровления, и соблюдать в то же время императивный 
характер финансовых отношений, обязательность налоговых платежей. Для воздействия налогов на 
экономический рост необходимо сочетать единство налоговых ставок с возможным 
дифференцированным режимом их использования путем предоставления скидок компаниям, 
которые расширяют рынок сбыта своей продукции, снижают цены или вкладывают свои доходы в 
инвестиции. Нужно упростить систему налогообложения малого бизнеса, сделать ее инструментом 
его развития. 

15. В число стратегических задач финансовой и денежно-кредитной политики входит задача 
увеличения коэффициента монетизации экономики. В ближайшие пять лет необходимо довести М2 
до 30% к ВВП и к 2015 г. до 50%.263 Сохранение высокого удельного веса в структуре М2 наличных 
денег, недостаточность связывания денежных средств в безналичных расчетах, тезаврация рублей, 
долларов и другой иностранной валюты сужают экономическую основу увеличения денежной массы 
(М2), увеличивают дисбаланс между спросом и предложением денег. 

16. Одной из самых сложных задач в предстоящие годы будет задача налаживания работы 
фондового рынка. Этот рынок, сформировавшийся в условиях высокой инфляции, бюджетного 
дефицита, непрерывного наращивания внутреннего долга, «привык» работать при высоких уровнях 
дивидендов. Фондовый рынок не преодолел полностью синдром дефолта. Выход из создавшегося 
положения видится в нескольких направлениях. 

Во-первых, нужно выпустить краткосрочный финансовый инструмент с умеренным доходом, 
не рассчитанный на изворотливых финансовых спекулянтов, а ориентированный на сред-
нестатистического жителя нашей страны, который согласен меньше рисковать, сохранить свои 
сбережения с возвратом их в срок и с умеренными дивидендами, которые будут выше средней ставки 
дивиденда Сбербанка (на 0,5—1 пункт) и не будут подкреплены гарантиями государства.264 

Во-вторых, необходимо выпустить финансовые инструменты со сроками обращения 1, 2, 3, 5 лет, 
постепенно увеличивая долю пятилетних обязательств, обеспеченных экономическими активами и 
обладающих достаточной ликвидностью. Они должны обмениваться на золото, конвертируемую 
валюту, возможно, и на недвижимость (жилье, земля и т.д.). Важно проявить умеренность в объеме их 
выпуска.265 

                                                            
263  Финансовая политика России: учеб. пособие /под рд. Р.А.Набиева, Г.А. Тактарова, Р.К. 
Арыкбаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. С.34.  
264  Финансовая политика России: учеб. пособие /под рд. Р.А.Набиева, Г.А. Тактарова, Р.К. 
Арыкбаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. С.36. 
265  Финансовая политика России: учеб. пособие /под рд. Р.А.Набиева, Г.А. Тактарова, Р.К. 
Арыкбаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. С.37-38. 
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В-третьих, необходимо ввести на период 3-5 лет государственное регулирование процентных 
ставок — депозитных и кредитных, устранить 2-3-кратное превышение вторых над первыми. Не 
следует депозитные ставки жестко ориентировать на превышение нормы инфляции. Большая часть 
населения стремится сохранить свои сбережения и не хочет рисковать, рассчитывая на высокие 
дивиденды.266 

В-четвертых, для перетока средств в инвестиции целесообразно в деятельности фондовых и 
валютных бирж существенно усилить инвестиционную направленность, в том числе в сфере высоких 
технологий наладить листинг акций предприятий и инвестировать средства в инвестиционные 
проекты. 

17. Для усиления инвестиционной и инновационно-направленной финансовой политики 
необходимы серьезные перемены в деятельности банковской системы.  

Могут быть использованы разные схемы: создание группы инвестиционных банков (банк 
развития и т.д.), в ряде универсальных банков - отделение инвестиционной деятельности от сугубо 
коммерческой. При этом нужно учитывать тенденции развития мировой финансовой системы. 

В условиях экономического подъема и стабилизации всей финансово-банковской системы часть 
инвестиционных функций будут выполнять страховые компании, которые могли бы страховать 
политические риски, пенсионные фонды и другие финансовые институты. 

18.  Реализация важнейшей стратегической линии финансовой политики в XXI в. предполагает 
активное использование в финансовом регулировании международных стандартов, в том числе и 
таких новых, как кодексы финансовой и денежно-кредитной политики, критерии надежности 
финансового сектора, стандарт управления корпоративными финансами, бухгалтерским учетом, 
процедурами проведения банкротств.267 

Таким образом, для стабилизации экономики и решения финансовой проблемы необходимо: 
обеспечить сбалансированность бюджетов и их утверждение на базе реального прогноза 
макроэкономических показателей; реализовать комплекс мер по расширению налогооблагаемой 
базы; установить верхние границы доходности по государственным заимствованиям, расширить 
операции Банка России на открытом рынке; стабилизировать валютный курс рубля через усиление 
контроля со стороны Банка России за валютными счетами и операциями коммерческих банков, 
создание предпосылок для конвертации наличной иностранной валюты физическими лицами в 
рублевые активы; сформировать систему доверительного управления государственной 
собственностью в России и за рубежом; реформировать систему казначейского исполнения бюджета, 
обеспечив ее прозрачность, повысив статус, расширив сферу применения; ориентировать денежно-
кредитную политику на регулирование процентных ставок. 

Важно проводить согласованную финансовую, денежно-кредитную и социально-
экономическую политику, направленную на интересы широких слоев населения, создающих 
национальное богатство и обладающих огромным интеллектуальным потенциалом. Успех 
финансовой политики находится в плоскости макроэкономического роста на базе развития реального 
сектора экономики, приводящего к расширению налогооблагаемой базы, и укрепления 
геополитических и стратегических позиций России. 

 
  

                                                            
266  Финансовая политика России: учеб. пособие /под рд. Р.А.Набиева, Г.А. Тактарова, Р.К. 
Арыкбаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. С.39.  
267 Грязнова А.Г. Финансы. Учебник 2-е изд., перераб. и доп.М.: Финансы и статистика,  2010. С.143. 
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удивительно: все партии ругаются и ругают короля без церемонии…»588. Со следующим письмом он 
переслал несколько брошюр, «для доказательства, как далеко идет дерзость, даруемая свободой 
тиснения». Бывший дипломат А.Я. Булгаков с сожалением замечает, что во Франции авторы бранятся, 
марают бумагу для ругательства, а не для пользы отечества»589.  

Следует отметить, что в то время многие передавали свои письма и посылки в Россию «с 
оказией», минуя таможню и цензуру, поэтому позволяли в письмах большую откровенность590. Во 
время своей дипломатической службы Константин Булгаков часто присылал брату и знакомым 
письма, газеты и книги. Московские знакомые Булгаковых с нетерпением ждали очереди прочесть 
«листочки о польском сейме» и другие известия «из первых рук». Интересно, что К.Я. Булгаков 
прислал 1815 г. из Вены австрийскую газету «Цензор», которую рекомендовал как «очень 
хорошую»591.  

Влиятельный государственный деятель, министр юстиции и известный поэт И.И. Дмитриев, в 
свою очередь, просил князя П.А. Вяземского присылать из Варшавы политические книги и 
литературные журналы для своей библиотеки, так как российские журналы его не всегда устраивали: 
«Вестник Европы» «превосходен, назидателен, и русский, а все что-то тянет к иностранной 
словесности»592. В другом письме он же сообщил, что рукописные и печатные листочки французских 
газет он отправил к другим читателям593.  

Многие европейские политики считали, что периодическая печать подогревает революционные 
настроения и их следует ограничить цензурой. Наиболее дальновидные правители направляли 
общественное мнение с помощью публикаций подконтрольных изданий. Блестяще использовал 
пропагандистские возможности подцензурной прессы Наполеон: французские и немецкие газеты, 
брошюры, листки карикатур и различные бюллетени на завоеванной территории широко 
распространяли выгодную ему информацию594. Со своей стороны, австрийский министр князь 
Меттерних предложил участникам антифранцузской коалиции свой проект противодействия 
информационной политике Наполеона. Он предложил издавать газету под покровительством и 
редакцией595  держав антифранцузской коалиции596 . Новая газета должна была выходить на 
французском и немецком языке», сообщать официальные новости союзных армий. Политические 
материалы для газеты планировалось получать от министров союзных держав. Кроме того, новая 
газета должна была стать цензором неприятельских известий»597.  

Предполагалось, что материалы газеты, кроме официальных, будут представлены 
политическими и литературными фельетонами на злободневные темы, с комментариями известий 
из противоположного лагеря с целью их разъяснения и опровержения. Там же должны были 
печататься политические записки для формирования общественного мнения. В литературной части 
газеты предполагалось критиковать политические сочинения французской стороны 598 . 
Амбициозный план Меттерниха не осуществился в то время, но вполне возможно, что этот замысел 
удалось воплотить в жизнь позже599.  

                                                            
588 Братья Булгаковы. Переписка. Т. 1. С. 595. 
589 Там же. С. 600-601. 
590 Так поступали и в предыдущее столетие.  
591 Братья Булгаковы. Переписка. Т. 1. С. 489. 
592 Письма И.И. Дмитриева к князю П.А. Вяземскому. М., 1898. С. 15. 
593 Там же. С. 14. 
594В переписке братьев Булгаковых можно найти много фактов такого рода, так как А. Булгаков коллекционировал печатную 
продукцию такого характера для последующего издания книги. 
595 Покровительство и редакция означали самую строгую цензуру. 
596 См.: Записки Меттерниха //Исторический Вестник 1880. № 1. С. 388.  
597 Слово «цензор» здесь употреблено в смысле придания газете функции обличения лживых сообщений профранцузских 
изданий. 
598 См.: Записки Меттерниха. С. 388.  
599 Возможно, газета «Цензор», о которой упоминалось выше, и являлась воплощением ранней идеи Меттерниха. 
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традиционно рассматривалась как инструмент международной политики и действенное средство 
при разрешении острых внутриполитических проблем. Например, в угоду интересам Австрийского 
правительства в Пруссии после изгнания французов существенно ограничили свободу политической 
газеты «Рейнский вестник», редактор которой приобрел широкую популярность смелыми 
выступлениями против политики Наполеона, а после окончания войны горячо поддерживал идею 
германского единства и боролся за политические свободы. Газету подчинили строгой цензуре и 
запретили после откровенного демарша издателя в 1815 г.582. Серьезную обеспокоенность германского 
и австрийского правительств вызвали также и события осени 1817 г., когда немецкие студенты 
праздновали 300-летие Реформации и четвертую годовщину освобождения от французского 
завоевания. Сотни молодых людей собрались в Эйзенахе и направились в замок Вартбург. Вскоре там 
вспыхнул костер, куда полетели австрийский капральский жезл, гессенская коса, веймарский 
солдатский ранец, а затем последовали книги и брошюры реакционных писателей583. После этих 
событий власти Веймара отменили свободу печати и ввели строгую цензуру. Выступления молодежи 
продолжались и в других германских государствах. Ситуацию в университетах Германии попытался 
проанализировать А.С. Стурдза в статье «Записка о нынешнем состоянии Германии». Он обвинил 
университеты Германии в распространении опасных для общества и властей настроениях. «Записку» 
А.С. Стурдзы представили императору Александру I во время Ахенского конгресса. Вскоре поступило 
распоряжение отпечатать брошюру малым тиражом 584  и ознакомить с ней министров и 
правительства государств - участников Священного союза. Вскоре немецкие студенты вызвали на 
дуэль автора обличительного произведения, и А.С. Стурдза срочно выехал в Варшаву. Позже в 
местных газетах было объявлено, что вышеназванную брошюру опубликовали по распоряжению 
русского императора. Предосторожность оказалась не лишней, так как другой литератор и издатель 
А. Коцебу, который обвинялся немецкими студентами в шпионаже и пересылке в Петербург 
политических новостей, вскоре был убит радикально настроенным студентом К. Зандом. При этом 
европейских и российских политиков неприятно поразило явное выражение сочувствия 
преступнику, что указывало на возрастающий интерес образованного общества к политическим 
событиям585. Известный писатель Н.М. Карамзин писал И.И. Дмитриеву, что он вручил императрице 
«Стурдзину тетрадку… и книжку немецкого журнала, где о ней (Стурдзиной книжке) пишут». 
Карамзин далее замечает: «Как ругают в Германии Стурдзу! Достается и России намеками»586. После 
получения известий о новых происшествиях в Германии тот же Карамзин сообщал И.И. Дмитриеву: 
«Коцебу зарезан в Мангейме студентом за его немодной образ мыслей. Что-то будет со Стурдзою?»587.  

Революционные события в Европе подтолкнули Карамзина и других сторонников 
консервативного направления в Российском обществе к переосмыслению популярных прежде 
доктрин Просвещения. Многие не уже не одобряли свободы европейской печати, прежде всего 
французской и критиковали бездействие европейских правительств. «Законодатели и правители 
хотят уронить троны, чтобы на их место навалить кучи журналов, думая, что журналисты могут 
править светом», - с тревогой комментировал российский историограф зарубежные новости. 
А. Я. Булгаков писал брату К.Я. Булгакову из Парижа осенью 1819 г.: «Здесь такая вольница, что 

                                                            
582 См.: Богданович М.И. История царствования императора Александра I и России в его время. СПб., 1871. Т. 5. С. 411-413. 
583  См.: Германская история в новое и новейшее время: В 2 т. М., 1970. Т. 1. С. 207-215. 
584 А.И. Тургенев сообщал И.И. Дмитриеву в ответ на вопросы о «Стурдзовой книжке», что она издана тиражом 50 экземпляров, 
из которых большая часть роздана иностранным министрам. В частные руки попали только 3 экземпляра. Тургенев получил 
один, который «читал с досадой и негодованием на автора». 
585 См.: Германская история в новое и новейшее время. Т.1. С. 207-215. Булгаков сообщил, что, по мнению очевидцев, в 
действительности «К. Занд совсем не тот герой, о котором кричат газеты». См.: Братья Булгаковы. Переписка. М.., 2010. Т. 1. С. 597. 
А.С. Пушкин под впечатлением событий написал стихотворение «Кинжал». 
586 Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. С. 258. 
587 Там же. С. 259. 
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Л.Н. Аксеновская 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ: 
ОРДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 
Если современная научная картина мира, как считают многие исследователи, творится 

синергетикой, то облик этого мира во многом зависит от деятельности современных деловых 
корпораций. Корпорации же состоят из людей, взаимодействующих между собой и с другими 
корпорациями в процессе достижения своих целей. 

Как осуществляется это взаимодействие с точки зрения социальной психологии? Какова 
природа и какова роль ценностей, определяющих культуру современных корпораций, в 
формировании социокультурной реальности? – вот основные вопросы, на которых я хочу 
остановиться в своём докладе. 

В отличие от экономистов и юристов, определяющих корпорацию как разновидность 
акционерного общества, в социальной психологии корпорация определяется как группа людей, 
объединенная узкогрупповым интересом и противопоставляющая себя другим социальным 
группам. Зачастую ценностные ориентации корпорации характеризуются как «асоциальные» и 
«антисоциальные». Возможно ли, чтобы узкогрупповые интересы сочетались с просоциальными 
ценностями? Предположим, что да. Под деловыми корпорациями, таким образом, мы будем 
понимать организации разного вида – от коммерческих до бюджетных и общественных. 

Другими важными для нашего анализа понятиями являются такие понятия как «ценности» и 
«организационная культура» (мы говорим «корпоративная культура» в том случае, если с уровня 
обобщений переходим на уровень конкретики и обсуждаем культуру конкретной корпорации). 

Немецкий психолог Р. Рюттингер дал очень простое определение ценностям: ценности – это то, 
что важно. Что важно для производителя автомобильных шин? Что важно для футбольного клуба? 
Что важно для политической партии? Для университета? Мы будем придерживаться такого 
практического определения ценностей, особо выделяя в системе ценностей подсистему этических 
ценностей и утверждая, что именно они отвечают за все решения и все действия современных 
корпораций, столь заметно влияющих на облик нашего мира. 

И, наконец, об ордерном понимании организационной культуры. В ордерном подходе 
организационная культура определяется как сложный социально-психологический порядок 
организационно-управленческих интеракций, конституируемых и регулируемых системами 
этических смыслов участников взаимодействия. 

Другими словами, как сказал Р. Де Джордж: «Нравственность направляет взаимодействие 
разумных существ». 

Таким образом, определяя организационную культуру как этикодетерминированный порядок, 
мы выходим на необходимость понять, что такое «сложный социально-психологический порядок 
взаимодействия?» Что такое «этика» (для социальной психологии – «этические смыслы») и этические 
ценности? 

В ордерном подходе к изучению организационной культуры социально-психологический 
порядок взаимодействий – это три базовых модели управленческого взаимодействия, которые 
метафорически маркируются как «родительская» модель управленческого взаимодействия, 
«пастырская» модель управленческого взаимодействия, «командирская» модель управленческого 
взаимодействия. Каждая из этих моделей взаимодействия приводит к формированию 
организационной культуры соответствующего типа – культуры типов «семья», «армия», «церковь». 

Чтобы понять, как подсистемы этических смыслов, лежащих в основе каждой модели 
управленческого взаимодействия, влияют на характер взаимодействия, обратимся к пониманию 
этики в ордерном подходе. Этика рассматривается в широком и в узком смысле слова. 
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В широком смысле слова – этика есть универсальный закон, регулирующий отношения части и 
Целого, а также отношения частей внутри Целого. 

В узком смысле слова этика понимается с позиции когнитивной психологии как сортировка 
информации по критерию «хорошо/плохо», «правильно/неправильно», «добро/зло». 

В каждой модели управленческого взаимодействия и, соответственно, в каждом типе 
организационной культуры («семья», «армия», «церковь») есть свои представления о правильном и 
неправильном, хорошем и плохом. Что хорошо для корпоративной «армии» может быть плохо для 
«корпоративной» семьи. Этически «хорошее» и является ценным, ценностью. Для культуры типа 
«семья» ценностью является человек. Его принимают в свой круг, вкладывают в него имеющиеся 
ресурсы, обучают, воспитывают… Совершённые ошибки прощаются. Если человек уходит из 
организации, то возвращение «блудного сына» (или «дочери») всегда приветствуется. 

Для культуры типа «армия» ценностью является результат. Человек оказывается только 
средством, «ресурсом» для получения результата. Ошибки сурово наказываются. Если человек уходит 
из организации, он становится «предателем», «дезертиром» и путь назад ему заказан. 

Для культуры типа «церковь» ценностью является Идея, Идеал. Человек добровольно посвящает 
себя служению этой Идее. Чтобы понять как это возможно не в религиозных организациях, 
достаточно вспомнить «Гринпис», «Красный Крест» и «Красный полумесяц». Из экономических 
корпораций – «The Body Shop» Аниты Роддик и корпорацию «Мацусита» (с идеей о борьбе с 
бедностью на планете Земля). 

Сильная организационная культура содержит в себе в развитом состоянии все три аспекта – 
«семейный», «армейский» и «церковный». Соответственно, лидеры и менеджмент организаций 
должны в равной степени владеть всеми тремя моделями управленческого взаимодействия. 

Зная, что в основе этих моделей лежат разные этические смыслы и этические ценности, мы 
говорим о сложной координации этических смыслов/ценностей. Сложность возрастает, когда во 
взаимодействии принимает больше двух человек. 

Как это возможно? 
Пример мастеров синхронного плаванья является своего рода визуально-кинестетической 

метафорой сложного социально-психологического порядка организационно-управленческих 
взаимодействий, которые определяются одинаковым пониманием «правильного» и «неправильного» 
со стороны всех участников взаимодействия. 

Если понимание «правильного/хорошего» совпадает у участников взаимодействия, мы говорим 
о возможности сотрудничества между ними. Если не совпадает – они вступают в борьбу друг с другом. 

Одним из наиболее серьезных заданий для социальной психологии сегодня является задание 
разработать психотехнологию, позволяющую людям, работающим в рамках одного Целого 
(команды, организации, государства и далее) минимизировать потери времени и психологический 
травматизм от непродуктивной борьбы друг с другом и максимально экологично приходить к 
общему, единому пониманию «хорошего» и «плохого» в совместной деятельности, в совместном 
существовании. 

Психологи также считают себя профессиональной корпорацией и для нас важно – это наша 
ценность – помогать людям улучшать качество отношений и качество социальной и духовной жизни. 
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Слово достаточно все должны помнить из уроков математики: чтобы доказать теорему, необходимо 
и достаточно… Суть значения в чтобы – достаточно для чего? Можно расширить его употребление, 
подразумевая «чтобы считать таковым»: В мире достаточно много хороших людей; Он учился достаточно 
хорошо, хотя это все же неточно – что значит достаточно хорошо: на одни пятерки, на четыре, а может 
быть и с отдельными тройками? Но уже совсем неприемлемо Он учился достаточно плохо; Это были 
люди достаточно низкого уровня; Такие урожаи бывают достаточно редко и т.д. Но мы слышим и читаем 
подобные сочетания буквально ежедневно. Слово достаточно превратилось в диффуз и фактически 
вытеснило довольно, которое следовало бы во всех этих случаях употребить как обозначение 
неопределенного качества или количества (довольно хорошо / плохо / часто / редко / высокого или низкого 
уровня). 

Разница смысла достаточно хорошо, чтобы поступить в вуз без особых волнений и довольно хорошо, но 
поступить в вуз не смог, так как знаний не хватило / было недостаточно размывается – язык обедняется. 

Другое слово – схожий просторечное, но заменяет сейчас два литературных: сходный – имеющий 
внутреннее сходство с чем-то и похожий – имеющий внешнее сходство с чем-то или с кем-то. Ср. Он 
похож на своего отца (внешне) и сходен с ним по своим взглядам и поступкам. Схож / сходен и схожесть 
диффузны, не требуют различать внутреннее и внешнее сходство. И за шесть месяцев в моей 
картотеке мониторинга СМИ зафиксированы более 50 раз, тогда как литературные сходный, сходство, 
похожий, похожесть буквально единичны. 

Это прямое обеднение языковой системы (замена двух слов на одно, уменьшение смысловых 
возможностей языка), а не только речи отдельных, не очень компетентных людей. Язык – 
национальное достояние, величайшая духовная ценность. Люди (в том числе и не имеющие 
филологического образования) всё еще чувствительны к сохранности языка, даже если в своей речи 
неосознанно подчиняются языковой моде. Об этом свидетельствует, например, саратовская 
интерактивная передача «Служба русского языка», звонки в которую часто даже чересчур 
пуристичны. 

Недооценка роли языка очень опасна: ведет к реальным нарушениям законов (возникают 
лазейки обхода), к манипуляции общественного мнения, а главное – к обеднению самого языка. 
Нельзя превращать сущность человека в ее подобие, каким стал язык Эллочки-людоедки из 
бессмертного романа Ильфа и Петрова. 

 
Л.К. Старкова 

 
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА НА ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 

ПЕЧАТИ В ЕВРОПЕ И РОССИИ 
 
В России XVIII в. европейские книги и периодические издания не встречали непреодолимых 

препятствий на пути к читателям. Цензурные требования существовали, но их характер часто зависел 
от политических мотивов, настроения общества или мнения монарха. В начале XIX века общество 
проявляет интерес к политическим изданиям в России и за границей. Статьи, художественные 
произведения зарубежных и отечественных писателей и поэтов, полемические выступления в 
периодических изданиях вызывали большой общественный резонанс. Этому способствовали и новые 
цензурные условия. Цензурный устав 1804г. высоко оценили литераторы, издатели и большинство 
читателей, в число которых входило столичное и провинциальное дворянство.  

После победного окончания войн с Наполеоном и возвращения русской армии из заграничных 
походов в российском обществе значительно усилился интерес к иностранным изданиям, укрепилось 
стремление быть в курсе современных политических проблем. Новые общественные настроения 
отразились на цензурной политике России. При этом следует подчеркнуть, что вопросы контроля за 
печатью занимали значительное место в политике стран Священного союза, где цензура 
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лексической системе: понадобились с переходом к рынку новые профессии (брокер, дилер, риелтор), 
заимствованное толерантность. Значение заимствованного слова толерантность не равно русскому 
терпимость (это не только и не столько терпимость, сколько принятие чужого мнения, уважение к 
иной точки зрения) в отличие от тинейджер – тождественного подростку, то есть ненужного. 

Аналогично обстояло дело с жаргонными и диалектными словами, заменявшими 
литературные недавно, снова только ради снижения речи (сейчас подросток, недавно и снова вернулись, а 
просторечное аккурат так и используется, хотя литературные как раз, точно, иногда ровно (Сейчас ровно 
полдень; Как раз в этот день и т.д.) гораздо точнее. 

Свобода, понимаемая не как имеющая границы, а как беспредельная вольница, права для себя без 
ответственности за каждое свое слово и поступок, привела к замене точных синонимов, которыми так 
богат русский язык, диффузными по своему смыслу словами прикольный, продвинутый, супер, 
платформа и т.д. (что хочу, то и говорю). 

Стремление к диффузности значения избавляет говорящего / пишущего от поиска самого 
точного слова, но за исключением непосредственного неофициального общения, где пониманию 
помогает ситуация и общность апперцепционной базы, для адресата затрудняет правильное 
восприятие. В СМИ диффузность используется журналистами, чтобы избежать судебных исков, 
(название города, какой-либо социальной группы без указания на действия конкретных лиц), но 
может способствовать возникновению социальных рисков, создавая впечатление безответственности. 
В научной сфере диффузность способствует возникновению терминологических споров, но 
особенно опасно в законодательстве. Несоблюдение законов – беда России, но причина этого не только 
в менталитете (справедливость выше закона), но и в их языковой неточности, несоразмерности 
обобщений и конкретизаций, а нередко и в явной диффузности обозначений. Яркий пример – 
использование несистемной оппозицией в выборной кампании 2012 года диффузных понятий 
госслужащие и лица, занимающие государственную должность. Именно их диффузность, несмотря на 
конкретизирующее перечисление, включающее и депутатов Госдумы, дала оппозиции возможность 
заявлять о нарушении закона о выборах президента (то, что В.В.Путин не ушел в отпуск, 
инкриминировалось ему и служило одним из оснований для объявления выборов незаконными). 

Точность формулировок закона необходима, но достижима только при условии согласованных 
усилий юриста и лингвиста, да и то с большим трудом и далеко не всегда. Разнообразие мира так 
велико, что невозможно обойтись без обобщений, а обобщения порождают диффузность значений, 
которая неизбежно ведет к неточности понимания. 

Стремление к диффузности облегчает порождение речи, поэтому модными словами чаще всего 
становятся именно диффузные обозначения, а, проникая в СМИ, они мгновенно распространяются. 
Само стремление к диффузности, видимо, неизбежное свойство человеческого разума: невозможно 
держать в памяти даже все уже существующие слова данного языка (в словарной картотеке 
академического словаря русского языка несколько лет назад уже было больше 8 миллионов, а каждый 
год прибавляются десятки тысяч новых слов). Отсюда многозначность слов, а у становящихся 
модными и диффузность. Так, с СМИ глагол расстрелять стал употребляться и вместо случайно 
застрелить, подстрелить, ранить, а нелицеприятный вместо неприятный и т.д. 

Второе свойство человеческого разума – стремление к эмоциональности выражения (закон 
требует бесстрастности оценок, но в жизни эмоции нередко подавляют рассудок, что плохо, но их 
полное отсутствие приводит к осуждаемому равнодушию). В результате сейчас нередко модными 
становятся не только более диффузные (проблема, платформа, определенный, схожий, достаточно и т.д.), но 
и более экспрессивные, чем литературные, сленговые словечки типа беспредел, прикольно, продвинутый, 
фишка, фиолетово, даже ни фига, на фиг и т.д. 

Но эта облегченность в выражении своих мыслей (модные слова не надо искать в памяти, они 
первыми приходят в голову из-за своего постоянного звучания вокруг) обедняет возможности языка. 
Покажем это на примере двух слов достаточно и схожий. 
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Я. Бизон-Гореска,  Е. Своински,  Я. Горески  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША268 

 
The article presents problems of public-private partnership as a way of support of public infrastructure development. In 

order to develop PPP in Poland between Polish Regional Development Minister and several government and municipal 
institutions, an agreement on cooperation platform in terms of public-private partnership. It was stressed that mutual realization 
of ventures must be based on the division of tasks and risks between public subject and private partner. In Poland PPP is 
regulated by a treaty of 19th December 2008 on public-private partnership. 

Public-Private Partnership (PPP) describes a cooperation between units of public administration and 
private subjects. It takes place when a demand for certain services overcomes financial capabilities of public sector. 
Private subjects, by investing in venture provide both financing and the know-how crucial to preparation and 
realization of such ventures. 

In terms of Private-Public Partnership, objects of technical infrastructure are built most often (roads, 
hospitals, schools, electric plants, waste disposal, objects if tourist infrastructure, etc.), which are used by society. 
The scope of cooperation can include elements like269: 

-exploitation and preservation 
-design and construction 
-design, construction and exploitation 
-development “around the base” 
-lease and sale 
-periodic privatization 
-lease(sale), modernization and exploitation 
-construction, exploitation and handing over 
-construction, handing over and exploitation 
-design, construction, financing and exploitation 
The realization of ventures in terms of PPP, according to EU directives, is based on agreements on public 

commissions or in the form of concession on construction work or services. These agreements can be 
characterized as follows270: 

-Agreement between the subject from the government institution or municipal sector and private 
partner is a long-term agreement (valid for at least three years) 

-In the long-term agreement talks about: certain solid resources, which require investment funds and 
provision of certain services needing aforementioned funds and quality and quantity standards of solid resources 
and services 

-Main recipient of services provided by the partner is the government and municipal sector 
-The agreement considers new solid resource or significant reorganization, modernization or 

development of current solid resource that is a property of government and municipal sector. 
To support the development of PPP in Poland between Polish Regional Development Minister and 

several government and municipal institutions, on 26th March of 2011 a treaty was signed on cooperation 
platforms in terms of public-private partnership. The activities of PPP Platform are supervised by the 
Commanding Team. It consists of representatives of members, creators of PPP Platform. Organizational service 
is provided by Regional Development Department. 

                                                            
268 Пер. с англ.преподавателями ЮРИФ РАНХ и ГС (Ростов-на-Дону): Котовой Н.С., Черкасс И.А., Зайцевой В.В., Ксенжонок Н.В.   
269 Płonka-Bielenin K., Charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne, Samorząd Terytorialny, Nr  9/2010.  
270 European PPP Expertise Centre, PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań. Praktyczny przewodnik, December 2011, p. 
10. 
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The mission of PPP Platform is to strengthen the potential of public institutions to provide high quality, 
cost effective public services and infrastructure and increase on efficiency and effectiveness of municipals in 
infrastructure project realization thanks to public-private partnership. Main goals of PPP Platform are271: 

1. creation of cooperation network between Members of PPP Platform in order to ensure the 
knowledge exchange, good practices and proven solutions on preparation and realization of public-private 
ventures, identification of barriers in it’s creation and preparing solutions causing the development of public-
private partnership including documentation standards and procedure of preparing such projects 

2. initiation and support in preparation pilot public-private partnership projects, serving 
experience achievement and barrier identification in the implementation process of similar ventures, including 
preparation of crucial, sector and horizontal analysis and definition procedure mode in public-private 
partnership venture realization, and ensuring legal, economic-financial and technical advice for units realizing 
pilot projects and programs of public-private partnership 

3. substantial support for public subjects realizing public-private partnership programs 
4. providing public subjects with wide access to opinions, expertise, analysis, audit reports, 

agreement designs, project documentation and other documents on public-private partnership 
5. promotion of public-private partnership as an instrument of effective realization of public tasks. 
The regulations of cooperation between public subject and private partner in terms of public-private 

partnership in Poland are set by the treaty of 19th December 2008 on public-private partnership. The subject of 
such partnership is mutual venture realization based on task and risk division between public subject and private 
partner. 

Areas and allocations of risk, identified in example of venture realized in terms of PPP are presented in 
Table 1. 

 
Table 1: Risk of hotel centre construction and its allocation. 
 

Risk Public 
sector 

Private 
sector 

Collab
orative 

Receiving crucial permissions  +  
Acquiring grounds  +  
Risk of obstructions due to the 

archeological research 
  + 

Risk of obstructions in work realization 
due to the necessity of detailed meeting of 
technical project requirements 

 +  

Risk of increased construction costs  +  
Risk connected to delays in works  +  
Risk of increased maintenance costs  +  
Risk of obstructions due to the hidden 

object flaws 
 +  

Risk due to the “force majeure”  +  
Risk that the real level of interest rate 

overcomes the estimated one 
 +  

Risk of increase in inflation  +  
Currency risk   +  
Risk of contaminated water in the lake   + 
Risk of choosing the right method of  +  

                                                            
271 http://www.ppp.gov.pl/PlatformaPPP, retrieved on (8.02.2012) 
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понять их роль в концепции конкретного произведения, творчества писателя, а иногда и целого 
литературного направления. Лингвисту психологические знания нужны не только при анализе языка 
писателя, но во многом и при анализе любого текста, а также социалектов, понимания причин 
речевых изменений, а язык, пока есть народ, говорящий на нем, живет, то есть все время изменяется. Во 
многом именно психологическую основу имеют законы, по которым идет развитие языка. 

Современная техника передачи информации очень повлияла на темпы языковых изменений: 
то, на что раньше уходили века, и потому не было заметно на протяжении жизни людей одного 
поколения, теперь уходят десятилетия, а иногда и годы. Все новации мгновенно тиражируются и 
распространяются благодаря радио, телевидению, а теперь еще и Интернету сразу по всей 
территории данного языка, значительно легче проникают заимствования из других языков, и гораздо 
быстрее они занимают свое место в системе принявшего их языка. Поэтому человек, в зависимости от 
своего психического склада, заметив новшество, либо активно начинает и сам его использовать – 
языковая мода581 сейчас очень активно влияет на речь, либо, наоборот, противится новшеству, 
возмущается, что очень заметно по радиопередачам «Служба русского языка», «Как это по-русски?», 
«Говорите правильно». 

Художественная литература (конечно, истинно, а не квазихудожественная) помогает понять 
никогда своими глазами не виденную природу (не выезжая из Саратова, понять и «ощутить», что 
такое пустыня, джунгли, океан), сложные человеческие отношения и поступки людей в разных 
обстоятельствах, прямо или косвенно, но оценить их мерками духовных ценностей, многому научить. 
Это хорошо видно на примере моей жизни. Мне повезло, что мое детство прошло в семье с хорошей 
домашней библиотекой. Я рано научилась читать и еще до школы благодаря чтению 
художественной литературы не только многое узнала, но и усвоила из книг. Например, прочитав о 
восстании сипаев в Индии, поняла, что «у каждого своя правда» (в одной осуждалась жестокость 
англичан, а в другой – индусов), что закон не всегда справедлив, а справедливость может пониматься 
по-разному, сумела преодолеть в себе следствия больного ребенка в окружении семи любящих его 
взрослых (повлиял прочитанный рассказ Ст. Цвейга, в котором истерики довели ребенка до 
психиатрической больницы). Книги научили никогда не сдаваться болезни и ценить каждый миг 
жизни (мои воспоминания, я так и назвала «Жизнь вопреки, или я счастливый человек». 
Художественная литература помогла мне выживать в совершенно безнадежных по мнению врачей 
ситуациях и состояться как человеку, ученому, преподавателю.  

Очень страшно, что сейчас люди отвыкают от чтения, а, если читают, то только не заставляющую 
думать псевдохудожественную литературу, тогда как образное представление о мире, его возможном 
будущем, роли в настоящем и в будущем мире человека невероятно важно для его становления и как 
живого существа, и как члена общества, и для построения семьи, воспитания детей. К тому же 
художественная литература (истинно художественная и не в плохом переводе) – эталон хорошего 
владения языком, а потому ее чтение развивает языковую компетентность. 

Как уже было сказано, язык – величайшая ценность, без него нет человека. Язык нужен всегда и 
везде: в любой науке для фиксации и передачи познанного, в обучении чему бы то ни было, в 
обыденной жизни. На нем же основана вся развлекательная индустрия, реклама, вся получаемая нами 
информация, даже если, казалось бы, она идет только в картинках, воспринимается и запоминается 
она и с участием языка. 

Однако в последнее время внимание к картинке на экране и пренебрежение к точности слова 
обедняют язык. Современная технологическая глобализация мира создает опасную иллюзию 
снижения ценности (нужности) своего языка (необходимое в современном мире знание английского 
языка в СМИ в 90-е годы стало подменяться модой на англицизмы: тинейджер, не имеющий никаких 
преимуществ перед русским подросток, вытеснил его. Заимствования нужны для заполнения лакун в 

                                                            
581 См. Новиков Вл. Словарь модных слов. Языковая картина современности. М., 2012. 
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Справедливости, также имеющие свои противоположности: преступление, ложь, 
несправедливость.  

На этом уровне человеческого сознания и бытия появляются религиозные социо- и 
этнокультурные различия и в художественной литературе и в национальных языках. Не случайно на 
заседаниях международных конгрессов филологов нередко (например, конгресс МАПРЯЛ-1994 в 
Регенсбурге) в докладах французских и итальянских профессоров специально подчеркивалась 
несоотносимость смысла русского слова правда только как антонима слова ложь и синонима правды – 
слова истина (ср. выражение жить по правде прямо не переводимое на западноевропейские языки).  

Обе ветви филологии (литературоведение и языкознание) изучают способы познания мира 
человеком и отражение результатов этого познания художественными образами и речью, в том числе 
отражение подчинения или неподчинения людей основным духовным ценностям человечества и их 
действенности, осознаваемости. С этой точки зрения филология самая антропоцентрическая наука, а 
ее основными духовными ценностями являются художественная литература и язык-речь, то есть ее 
материал исследования. 

Филология тесно связана с другими гуманитарными науками: психологией, философией, 
социологией, политологией и, конечно, юриспруденцией. Когда-то, в дореволюционной России, суды 
во многом заменяли современные средства информации и в плане воспитания масс, и в плане их 
развлечения (театр дорог), и в плане насаждения речевой культуры.  

В наше время функцию распространения речевой культуры должны выполнять прежде всего 
СМИ во всех своих видах и программах (правда, не всегда у них это получается, да и не всегда они 
ставят перед собой такую цель), но суды явно эту функцию утратили, так же как фактически утратили 
и функцию воспитания масс. Судопроизводство часто осуществляется в таких маленьких залах, что 
посторонним там и не поместиться. Даже по резонансным делам в битком набитых залах судья читает 
приговор монотонно, скороговоркой и себе под нос, так что, как правило, и обвинение и защита 
объявляют журналистам, что решение о возможности / необходимости кассационных заявлений они 
примут только после прочтения текста. О какой же воспитательной культурно-речевой роли судей 
можно говорить. Да и речь как судей, так и адвокатов, а особенно прокуроров, часто далека от 
нормативной, тем более от образцовой. 

Связи юриспруденции, лингвистики, психологии и философии всегда были очень тесными. 
Тесными они были и в СГУ. Сейчас мы территориально разъединены, и, возможно, это является 
одной из причин отсутствия плодотворных связей. В этом отношении следует приветствовать 
организацию такой объединяющей гуманитарные науки конференции и идею сделать ее регулярно 
действующей.  

Конечно, каждая наука, в том числе и каждая гуманитарная, рассматривает мир под своим углом 
зрения, но, с одной стороны, в центре всех гуманитарных наук – человек и его духовные ценности, а с 
другой стороны, именно филология в значительной мере важна и для всех других гуманитарных 
наук. В художественной литературе отражены все «углы зрения» (социолог найдет в ней образные 
характеристики разных взглядов, примеры соотношения духовных ценностей, юрист – все виды 
нарушений закона и даже деталей следственных действий и судопроизводства; политолог – примеры 
воздействия на массы, как бы риторический идеал в действии; не обойдется без нее ни философ, ни 
даже экономист (демонстрация того, к чему приводит возведение денег в ранг основной ценности для 
человека). А без использования языка ни одна наука существовать просто не может. Пренебрежение к 
языковой оболочке мысли фактически уничтожает всё ею (мыслью) достигнутое, не говоря уж о том, 
что ни сохранить, ни передать познанное без использования языка невозможно. 

От недостаточной языковой компетенции страдает не только обучение любой науке, любой 
профессии, но и сама наука как таковая, и не только гуманитарная. Точно так же филология во 
многом опирается на другие науки. Без хотя бы элементарных психологических знаний филолог не 
может объяснить некоторые поступки персонажей художественных произведений, а следовательно, и 
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Risk Public 
sector 

Private 
sector 

Collab
orative 

investment realization 
Risk of social protests +   

 
Source: Korzeb D., Ryzyko partnerów w projekcie hybrydowym „PPP+UE” – studium przypadku, [w:] Strategie 

zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – komunikacja ryzyka, red. nauk. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2011, 
p. 280. 
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Публично-частное партнерство предполагает сотрудничество между структурами органов 

государственной администрации и частными субъектами. Это имеет место тогда, когда спрос на 
определенные услуги превосходит финансовые возможности общественного сектора. Частные 
субъекты, инвестируя в проекты, обеспечивают как финансирование, так и внедрение ноу-хау, 
которые являются важными для подготовки и реализации таких проектов.  

В рамках публично-частного партнерства объекты технической инфраструктуры (дороги, 
больницы, школы, электростанции, заводы по утилизации отходов, объекты туристической 
инфраструктуры и т.д.) строятся чаще всего для использования в общественных целях.  

Диапазон подобного сотрудничества может включать следующие направления:  
– эксплуатация и хранение;  
– проектирование и строительство;  
– проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию;  
– развитие «нулевого цикла»;  
– лизинг и продажа;  
– циклическая приватизация;  
– лизинг (продажа), модернизация, ввод в эксплуатацию;  
– строительство, ввод в эксплуатацию и передача хозяйствующему субъекту;  
– проектирование, строительство, финансирование и эксплуатация.  
Работа предприятия в режиме публично-частного партнерства в соответствии с директивами 

Евросоюза основана на соглашениях общественных комиссий или в форме концессии на 
строительство и услуги.  

Эти соглашения имеют следующие особенности:  
– соглашения между представителями государственного или муниципального сектора и 

частными партнерами – это, как правило, долгосрочные соглашения, заключаемые на 3 года;  
– в долгосрочных соглашениях говорится об определенных значительных источниках 

финансирования, которые требуют создания специальных инвестиционных фондов и обеспечения 
определенных услуг вышеупомянутых фондов, а также соблюдения качественных и количественных 
стандартов источников финансирования и услуг;  
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– главными получателями услуг, предоставляемых частными партнерами, являются 
государственный и муниципальный секторы;  

– соглашения закрепляют новые источники финансирования, а значит, способствуют 
проведению реорганизации, модернизации и развития текущих источников финансирования, 
которые являются собственностью государственного и муниципального сектора.  

Чтобы поддержать развитие публично-частного партнерства в Польше между польским 
министерством регионального развития и несколькими государственными и муниципальными 
учреждениями 26 марта 2011 г. был подписан договор об основах сотрудничества в соответствии с 
принципами публично-частного партнерства. Деятельность координирует коллективный орган, 
который состоит из представителей учреждений-организаторов публично-частного партнерства. 
Организационные услуги обеспечиваются министерством регионального развития.  

Задача публично-частного партнерства – укрепить потенциал государственных учреждений, 
чтобы обеспечить высокое качество, эффективную стоимость общественных услуг и 
инфраструктуры и увеличить эффективность муниципальных органов в разработке 
инфраструктуры благодаря реализации механизмов публично-частного партнерства.  

Таким образом, основными целями публично-частного партнерства являются:  
1. Создание отношений сотрудничества между членами публично-частного партнерства, 

позволяющего обеспечить обмен знаниями, положительной практикой принятия решений по 
подготовке и деятельности публично-частных предприятий, ограничение полномочий в создании 
решений, способствующих развитию публично-частного партнерства, включающих стандарты 
документации и процедуру подготовки такого рода проектов.  

2. Поддержание инициативы и поддержка в подготовке пилотных проектов по публично-
частному партнерству, способствующих получению определенного опыта и формированию границ 
полномочий в процессе реализации подобного рода предприятий, включая подготовку основного, 
секторного и горизонтального анализа, а также определения режима работ в реализации публично-
частного партнерства и обеспечение юридической, финансово-экономической и технической 
помощи организациям, реализующим пилотные программы и проекты публично-частного 
партнерства.  

3. Существенная поддержка субъектов, реализующих программы публично-частного 
партнерства.  

4. Обеспечение субъектов, вовлеченных в систему сотрудничества, широким доступом к данным 
экспертных оценок, результатам анализа, аудиторским отчетам, разработкам соглашений, проектной 
и другого рода документации по публично-частному партнерству.  

5. Продвижение публично-частного партнерства как инструмента эффективной реализации 
общественных задач.  

Регулирование сотрудничества между государственными субъектами и частными 
организациями осуществляется, согласно принятому в Польше договору о частно-государственном 
партнерстве от 2008 года. Сутью такого партнерства является деятельность совместного предприятия, 
основанная на разделении решаемых задач и рисков между государственным субъектом и частным 
партнером.  
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ориентация на общегуманитарные, гражданские и патриотические ценности. Недостатком данной 
системы является ее излишняя централизованность и формализованность, идеализированность, 
усредненность норм и стандартов, все это не позволяет чутко реагировать официальному 
образованию на негативные процессы, проблемы и конфликты, существующие в обществе и 
политике.  

Вторая модель политического образования представлена в политических партиях массового 
типа и их «дочерних» гражданских организациях, которые ориентированы на постоянную 
политическую и идеологическую работу с политическими сторонниками и населением, с целью 
популяризации и продвижения своих политических идеалов и ценностей. В структуре политических 
партий всегда есть отделения и комитеты, отвечающие за политическое просвещение и воспитание. 
Достоинством данной системы является более динамичный и проблемный характер обучения. 
Минусами партийной модели политического образования: идеологический догматизм, 
формализованность обучения, конфликтная составляющая, эксклюзивность, не способность в целом 
справиться с проблемами массового характера. 

Третья модель политического образования представлена в деятельности разнообразных 
гражданских объединениях, которые могут быть созданы как при государственной поддержке, так и 
обслуживать интересы независимых общественных и политических групп. Цель их политико-
образовательной деятельности – активизация гражданского общества. Ключевое значение в данной 
модели приобретает методический аспект, как средство достижения конкретного результата, 
формирования конкретных навыков и умений. Недостаток - узкая специализация образовательных 
проектов и программ, которая не позволяет сформировать системных знаний и представлений о 
политике и обществе. Поэтому данная модель может использоваться как дополнение к официальной 
системе образования, или же быть самостоятельной системой обучения и переобучения взрослых. 

Таким образом, мы можем сказать, что политическое образование с точки зрения его 
идеологической направленности может быть достаточно противоречиво и дискретно, если каждый 
его вид будет ориентироваться на различные идеологические ценности. Такая ситуация будет 
порождать в обществе конфликты, снижать легитимность власти и обострять существующие 
противоречия. Идеальным вариантом для развития гармоничной системы политического 
образования является объединение в едином направлении усилий всех трех субъектов политического 
образования при доминирующем значении государства и на основе трансляции общих ценностей. 
Вариантом таких ценностей могут стать как раз гуманитарные ценности. Гуманитарные ценности 
мерой всех вещей провозглашают человека, его саморазвитие и саморефлексию, уважение к его 
правам и свободам, создание благоприятных условий для его деятельности. Они являются 
ценностями ориентационными и конструктивными, поэтому они органично могут вписаться в 
любую толерантную идеологию, и сплотить все разные виды политического образования, не смотря 
на их идеологические различия.  

 
 

О.Б. Сиротинина 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
 
Любая наука познает мир и отражает результаты познания в соответствующих научных 

исследованиях. Филология изучает, как человек познает и моделирует мир и жизнь человека в этом 
мире посредством художественной литературы (литературоведение) и как восприятие мира 
отражается в его языке – главном отличительном свойстве человека (языкознание). 

Общечеловеческими духовными ценностями и антиценностями являются добро и зло, Бог и 
дьявол, хорошо и плохо, жизнь и смерть, получающие свое воплощение в Законе, Правде, 
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политического образования, которая не только смогла преодолеть тоталитарное наследие, но и 
сделала значительный скачок по формированию гражданской политической культуры579. 

В тоже время, надо отметить, что политическое образование, как и любое образование, включает 
в себя идеологические компоненты. Они могут быть более или менее выражены, могут быть разной 
направленности, но они всегда представлены в воспитательных целях и задачах в каждом виде 
обучения. Различия по сравнению с индокринацией, здесь заключаются в характере идеологических 
ценностей: противовесом тоталитарным и монистическим идеология выступают открытые и 
толерантные идеологические системы такие, как либеральные, консервативные и социал-
демократические течения. Они не содержат четкого идеала будущего и предлагают систему 
ценностей, которые могут выступать в качестве ориентира политического действия. И здесь ключевая 
проблема заключается в необходимости выбора тех ценностей, на которых будут воспитываться 
граждане.  

Каждая из выше обозначенных идеологий содержит в себе определенный набор достаточно 
разных ценностей. В тоже время можно увидеть, что в их структуре есть и одинаковые ценности, но 
которые трактуются совершенно по-разному. Так, например, равенство, с точки зрения, либеральной 
идеологии – это всегда равенство в правах, равенство возможностей, признание всех людей равными от 
рождения и свободными выбирать свой путь. Идея равенства ограничивает понятие «свободы» в 
либерализме, не дает ему сравняться с «вседозволенностью», признает, что свобода одного не должна 
нарушать свободу другого. В социалистических же идеологиях, равенство выступает не только как 
элемент прав и свобод человека, а трактуется вполне материально, как равенство условий 
(потребления, образа жизни, труда и т.д.). Социал-демократы обращали внимание всегда на то, что 
равенство в правах должно дополняться реальной социальной поддержкой, за счет эффективного 
перераспределения ресурсов. Таким образом, вопрос о выборе идеологических ценностей в 
образовании носит не простой характер.  

Каждая из данных систем идей имеет свои достоинства и недостатки при практическом 
использовании. Так либерализм, ориентированный на свободу, конкуренцию, активную 
гражданскую позицию, при внедрении в социум приводит к обострению социального неравенства, 
увеличению конфликтности и падению легитимности власти. Консерватизм, направленный на 
сохранение традиций и устоев, на увеличение авторитета власти, стабильность, может привести к 
застою и авторитаризму. Социал-демократия, базируясь на ценностях справедливости и поддержки 
уязвимых слоев общества, формирует чувства иждивенчества и завышенные требования к 
правительству, что становится причиной кризиса легитимности многих современных государств580.  

Также надо учитывать, что в обществе существует несколько моделей политического 
образования, которые по-разному рассматривают и фиксируют роль и значение идеологических 
ценностей, и поэтому могут противоречить с этой точки зрения друг другу. Можно выделить три 
основные модели политического образования, которые отличаются по субъекту и по содержанию 
воспитательного, познавательного и методического компонента: официально-государственное, 
партийное и гражданско-общественное образование.  

Первая модель, получила такое название, потому что оно воплощается в школьном и вузовском 
официальном образовании, которое обслуживает государственные цели и задачи. Государство здесь 
определяет характер ценностей, объем знаний и умений, которые должен знать каждый учащийся. 
Законы и другие нормативные акты, методические рекомендации регламентируют и направляют 
учебный процесс. Плюсом данной модели политического образования является массовый охват 
населения, формирование необходимого объема объективного знания о политике и обществе, 

                                                            
579 Андреева А.А. Особенности устройства системы политического образования в Германии // Политика и образование: 
Альманах по философии образования, эвристике, методологии и методике преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин. СПб., 2008. С. 110 - 115 
580 Более детальный анализ см., например,  Макаренко В.П. Главные идеологии современности. Ростов н /Д, 2000. 
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М.В. Голубниченко 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ К 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
В условиях глобализации экономики, создания трансконтинентальных компаний и 

международных фондовых рынков назрела необходимость перехода российских организаций к 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Мировой опыт показывает, что 
характеристики, определяющие полезность информации, достигаются непосредственным 
использованием МСФО или применением их в качестве основы построения национальной системы 
бухгалтерского учета и отчетности.  

Международные стандарты финансовой отчётности — это набор документов (стандартов), 
регламентирующих правила составления финансовой отчетности. Основной целью МСФО является  
принятие ее пользователями эффективных управленческих решений. Разработкой МСФО 
занимается Совет по Международным стандартам финансовой отчетности. Как на международном, 
так и на российском уровне актуальность внедрения МСФО определяется необходимостью 
использования единого международного языка финансовой отчетности в большинстве стран мира.  

Сближение учетных требований является одним из аспектов глобализации инвестиционной и 
финансовой инфраструктуры. В условиях высоких инвестиционных рисков признание МСФО в 
России является важным шагом, как для привлечения иностранных инвестиций, которые так 
необходимы для развития многих сфер деятельности, так и для совершенствования системы 
финансовой отчетности в России.   

В отличие от некоторых национальных правил составления отчетности, МСФО основаны на 
принципах, а не на жестко прописанных правилах. Их цель состоит в том, чтобы в любой 
практической ситуации составители отчетности следовали определенным принципам, например, 
принципам осторожности, начисления, непрерывности деятельности, уместности и др., а не пытались 
обойти четко прописанные правила.  

В качестве преимуществ МСФО можно выделить: постоянное совершенствование стандартов, 
обязательное прохождение публичного обсуждения,  аккумулирование знаний и опыта, 
накопленных в мире, отсутствие привязанности к особенностям регулирования отдельной страны, 
прозрачность. 

Международные стандарты финансовой отчётности являются обязательными в нескольких 
странах Европы. В большинстве стран Европы отчётность в соответствии с МСФО обязаны 
подготавливать компании, чьи ценные бумаги обращаются на бирже. В США, где применяются 
собственные стандарты бухгалтерского учёта US GAAP, в августе 2008 года Комиссией по ценным 
бумагам и биржам был представлен предварительный план перехода на МСФО и отказа от GAAP. В 
соответствии с этим планом, предполагается, что с 2014 года формирование отчётности по МСФО 
станет обязательным для всех американских компаний. 

В 1998 году в России принята и исполняется программа реформирования бухгалтерского учёта в 
соответствии с МСФО. В частности, с 2005 года все кредитные организации обязаны подготавливать 
отчётность в соответствии с нормами МСФО. 

Национальный совет по стандартам финансовой отчетности (Фонд НСФО) ведет работу по 
созданию комплекта национальных стандартов финансовой отчетности (СФО) с июня 2006 года. 

Наконец, 25 ноября 2011 г. Приказом Минфина России № 160н "О введении в действие 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 
финансовой отчетности на территории Российской Федерации" введены в действие для применения 
на территории Российской Федерации Международные стандарты финансовой отчётности. В связи с 
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Вопрос о роли идеологии в жизни общества и, в частности, в образовании является спорным и 
дискуссионным. К. Маркс заложил традицию негативного восприятия идеологии, определяя ее как 
«ложное сознание». По его точке зрения, она «скрывает» истинные интересы и цели господствующего 
класса и не позволяет увидеть настоящие задачи революционной борьбы рабочего класса. В 
дальнейшем многие исследователи воспринимали идеологию в похожем ключе и предлагали 
полностью исключить идеологию из всех сфер жизни общества и, особенно, из политики.  

Но постепенно в общественной мысли формировалась позиция, что идеология является не 
только инструментом политической борьбы, но и неотъемлемым компонентом сознания человека, 
определяющим его мировоззрение, мотивирующим его на определенные действия, 
устанавливающим совокупность ценностей и ориентаций. 

С точки зрения д. филос.н., профессора С.В. Ивашевского, между политической идеологией и 
образованием много общего. Он считает, что «именно в ценностном поле и находят базу для 
единения политической идеологии и образования, первая — с целью распространения и закрепления 
определенных мировоззренческих установок, второе — для саморазвития, требующего четкости 
ориентиров и государственной поддержки» 577 . Он приходит к выводу, что идеологизация 
образования представляет собой естественный и даже необходимый процесс, но при этом он 
обращает внимание, что политические приоритеты не должны доминировать над 
образовательными ценностями, а должны находиться в гармоничном единстве578.  

Гармоничное единство политико-идеологических установок и образовательных ценностей 
представляется скорее идеальной ситуацией, поскольку и политика, и образование представляют 
собой сложные и противоречивые сферы общественной жизни, в которых присутствуют конфликты 
и противоборство разных идей и точек зрения. В сфере образования государство сталкивается с 
противодействием индивидов и организаций (политические партии, гражданские и общественные 
организации, институты образования и т.д.), которые могут по-иному рассматривать роль, значение и 
содержание обучения граждан. 

В этой связи можно выделить несколько проблем взаимосвязи политического образования и 
идеологии. 

Первая проблема связана с разграничением политического образования и индокринации. 
Впервые термин «индокринации» был введен Дж. Сартори, который поднимал под ним внедрение 
лишь одной, единственно верной идеологической позиции. Здесь политическое образование 
приобретает черты манипулирования сознанием индивида, не оставляя ему шансов на 
самостоятельное критическое осмысление предложенных позиций. Отличительной чертой любой 
индокринации является ее эмоциональность и экспрессивность, формирование ярко окрашенных 
чувственных образов врагов и друзей. Подобный тип образования и воспитания базируется на 
тотальных идеологиях самой разнообразной направленности, которые ориентированы на 
построение «нового мира». Здесь особое внимание отдается поведению ее последователей, их 
приверженности и идейной верности. Данный тип идеологии не толерантен и не терпим к 
ценностям других идеологических систем, воспринимая их представителей как врагов, стремящихся 
помешать осуществлению их целей. Индокринация несет в себе большой разрушительный 
потенциал, она не только не способна решить проблемы и противоречия политико-культурного 
характера, но и, напротив, к уже имеющимся способна добавить новые противоречия, расколы и 
конфликты. Насильственность внедрения идеологических позиций, отсутствие плюрализма и 
критического осмысления реальности отличительные черты индокринации. Подобные виды 
организации политического воспитания и обучения мы можем найти в тоталитарных и 
авторитарных режимах, после падения которых обществу требуется длительная «реабилитация». Так, 
в ФРГ усилиями государства, политических и общественных организаций была создана система 

                                                            
577 Ивашевский С.Л. Современный характер идеологизации образования // Власть. 2010. №2. С. 92 
578 Там же  
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диалоги, письма и т.п.): «Философ хотел заставить работать умы своих читателей или слушателей, 
чтобы упорядочить направление их мысли»575. Нам кажется, что каждый педагог помимо простого 
информирования, должен так же хотеть этого же. 

Гессен аналогично подчеркивает всю необходимость научению мыслить, к чему 
непосредственное отношение имеет именно философия. А свободное мышление – основа всякого 
творчества, способность к которому всегда так ценим мы в людях. Так он говорит об этом «Так, можно 
чисто формально изложить теорему о равенстве треугольников. Но эту же теорему можно преподать 
ученику так, что позади неё ученик почувствует тот метод, которым она была найдена и доказана. 
Увидев путь, которым была построена эта геометрическая теорема, ученик сможет уже сам 
продолжить полученное движение мысли, самостоятельно прийти к нахождению и доказательству 
новых теорем аналогичного рода» 576. Мы согласны с этим положением; абсолютно ясно, что каждый 
педагог должен быть в какой-то мере и философом, т.е., излагая что-либо, не упускать сам ход мыслей 
и рассуждений, на своем собственном примере учить думать, рождать идеи, творить, анализировать, 
ставить вопросы и искать ответы, а не просто выдавать сухие факты, неспособные ни заинтересовать 
человека, ни подтолкнуть к чему-то новому. 

Так, на примере философии можно показать, что гуманитарные науки очень важны и в 
настоящее время. Сама же философия требует более пристального к себе внимания и более 
значимого места в современном образовании. 

 
Е.В. Сергеева 

 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В настоящий момент отмечается значительный рост протестного движения, активизация 

радикальных политических движений и снижение уровня доверия к политическим институтам в 
обществе. В связи с этим становятся заметны противоречия и расколы в современной российской 
политической культуре, которые не способствуют устойчивому развитию государства. Поэтому 
вопрос о преобразовании политической культуры является одним из важнейших для российского 
общества. Механизмом формирования политико-культурных элементов является политическое 
образование, как элемент целенаправленной политической социализации. 

Политическая социализация сложный, противоречивый и многовекторный процесс, её 
составными частями являются также десоциализация и ресоциализация (распад и пересмотр своих 
политико-социальных взглядов, ценностей и идей индивидами), которые особенно интенсивно 
протекают в период трансформации и кардинального реформирования общества, увеличивая 
неуправляемость и хаотичность общественных процессов. Классиками системного подхода доказано, 
что любая система стремится снизить неопределенность и стабилизировать свою структуру, так и 
политическая система предлагает самые разные способы для формирования общего политико-
культурного основания. В данном случае политическое образование выполняет данную 
функциональную нагрузку. Мы можем определить политическое образование как 
целенаправленный, системный и разнообразный по формам и методам процесс формирования 
знаний о политике, политических ценностях и моделях политического поведения, субъектами 
которого выступают как политические, так и гражданские институты общества.  

В кризисные периоды общества, когда обостряются ценностные противоречия, возникает 
вполне закономерный вопрос об идеологической направленности политического образования, какие 
ценности и идеи должны быть заложены в его основании.  
                                                            
575 Там же. С.100. 
576 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию/Отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. – М.: «Школа-Пресс», 
1995. С. 245. 
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выделить ряд критериев, которые позволят предприятиям принять правильное решение, отдав 
предпочтение одному из этих способов (табл. 1).  

Выбор оптимального способа подготовки отчетности зависит и от специфических критериев, 
характерных для конкретной компании, поэтому следует применять индивидуальный подход. 

 
Таблица 1.  

 
Сравнительный анализ способов подготовки отчетности в соответствии с МСФО. 

Критерий  Трансформация учета Параллельный учет 
Частота 

составления 
отчетности 

Ориентация на периодический 
выпуск отчетности (ежемесячный, 
ежеквартальный) 

Ориентация на частый, 
оперативный выпуск отчетности (чаще, 
чем ежемесячно) 

Необходимая 
степень 

детализации 
отчетности 

Нет необходимости в получении 
детальных сведений (отчетность по 
МСФО предоставляется акционерам, 
банкам, материнской компании) 

Есть необходимость в получении 
детальных сведений на основе 
отчетности по МСФО (для целей 
управленческого анализа) 

Автоматизация 
систем учета 

Систему трансформации можно 
строить на базе MS Excel, в некоторых 
случаях (например, при подготовке 
ежемесячной отчетности крупной 
группой компаний) требуется переход 
на более совершенную систему учета с 
серьезным информационно-
технологическим оснащением 

Требуется внедрение сложной 
информационной системы, ее 
интеграция с существующей 
программой, используемой для 
российского учета 

Нагрузка на 
специалистов 
российской 
бухгалтерии 

Меньшая нагрузка, поскольку  
осуществляется закрытие российской 
бухгалтерии, а специалисты по 
МСФО трансформируют отчетность 

Большая нагрузка в связи с 
переводом специалистов российской 
бухгалтерии на новую программу, 
реализующую учет в обеих системах 
стандартов 

Структура 
группы 
компаний 

Небольшая группа компаний Сложная структура, большая 
группа компаний 

Наличие 
свободных 
финансовых 
ресурсов 

Менее дорогостоящий метод 
(зачастую компании прибегают к 
услугам внешних консультантов, а не 
содержат собственный штат 
квалифицированных специалистов 
по МСФО)  

Более дорогостоящий метод в 
связи с затратами на внедрение 
информационной (ERP) системы, 
обучение российской бухгалтерии, 
заработную  плату штатных 
специалистов МСФО, оплату услуг 
консалтинговой компании, 
оказывающей поддержку на этапе 
становления процесса  

 
Для российских компаний существует ряд проблем, с которыми они сталкиваются в связи с 

переходом на МСФО.  
Одна из них – человеческий фактор. Принципиальное отличие российской системы 

бухгалтерского учета от МСФО – это отсутствие понятия субъективного суждения бухгалтера в 
действующей российской системе. Выражение собственного суждения бухгалтером по поводу 
отражения операций в бухгалтерском учете, требующее от него, естественно, высокой квалификации, 
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– это явление абсолютно новое для отечественной системы бухгалтерского учета, новая функция для 
бухгалтера. Большинство российских бухгалтеров начинали работать в системе, основанной на 
жестких инструкциях сверху. Эта система отводила бухгалтеру роль исполнителя законов и 
инструкций, принимаемых законодательными органами власти. И в настоящее время многие 
бухгалтеры полагают, что основная цель составления отчетности – это ее предоставление в налоговые 
органы или в банк-кредитор, если организация пользуется заемными средствами. Переход к МСФО 
требует значительных изменений в подходе и сознании. Необходимо переучивать бухгалтеров, 
менять их отношение к МСФО, к налоговому аспекту бухгалтерского учета. Повлиять на их 
менталитет, изменяя его в соответствии с необходимостью перехода на МСФО в условиях 
глобализации экономики, могут профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. 

Низкая обеспеченность рынка услуг по МСФО квалифицированными кадрами создает 
определенные трудности при выборе консультанта и объясняют высокую стоимость услуг 
консалтинга по применению МСФО. Нехватка кадровых ресурсов говорит о необходимости как 
можно быстрее создать эффективную сертифицирующую организацию по МСФО с целью 
повышения предложения специалистов в области МСФО на российском рынке. 

Актуальной проблемой является сокращение сроков подготовки отчетности по национальным 
стандартам. Большинство компаний применяют метод трансформации российской отчетности в 
международную. В этом случае сроки подготовки отчетности по МСФО зависят от даты закрытия 
российской бухгалтерии. По этой же причине не менее актуальна проблема сближения 
международных и российских правил учета. Чем более близки будут эти системы, тем меньше 
потребуется корректировок для трансформации отчетности.  Можно выделить и проблему, 
связанную со сроками проведения аудита: многим компаниям необходимо подтверждение 
соответствия финансовой отчетности требованиям международных стандартов.   

Для компаний, составляющих отчетность по МСФО впервые, актуальны конкретные учетные 
задачи, такие, как оценка активов, расчет ставки дисконтирования, отражение резервов, учет 
лизинговых операций.  

В настоящее время наблюдается недостаток в практических рекомендациях по применению 
МСФО, отсутствие профессионального органа, способного предоставить грамотную консультацию 
по вопросам применения МСФО. Разработка таких рекомендаций должна осуществляться на основе 
российских практических примеров по результатам пилотных проектов по продвижению МСФО в 
России. 

Для эффективного перехода российских предприятий на МСФО государственными органами 
должен быть профинансирован ряд мероприятий, таких, как разработка концепции и создание 
системы регулирования ответственности аудиторов по международной отчетности, разработка 
методических рекомендаций по МСФО и отдельных пакетов практических рекомендаций по 
отраслям экономики, организация процесса обучения и сертификации государственных служащих, 
работающих с отчетностью по МСФО.   

МСФО – это целостная творческая мировоззренческая система, требующая от специалистов, 
применяющих ее, смелости формулировать обоснованные профессиональные суждения, 
формировать качественную финансовую отчетность. 

Признание МСФО является важным шагом в обеспечении прозрачности и открытости 
российских организаций, повышении их инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности в условиях глобализации экономики, снижении стоимости привлекаемых 
ими заёмных средств, а также в улучшении общего климата на финансовом рынке России. Кроме 
того, это будет способствовать реализации фундаментального права инвесторов (акционеров) на 
достоверную и полезную информацию об объекте инвестиций.  
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называет их Гессен. Это «цели в себе»569: наука, искусство, нравственность, хозяйство и т. д. Такие цели - 
культурные ценности являются по существу «неисчерпаемыми заданиями»570, то есть «задачами 
высшего порядка, неисчерпаемыми по самому существу своему и открывающими для стремящегося 
к ним человечества путь бесконечного развития»571. С. И. Гессен развивает концепцию культуры как 
«деятельности, направленной на осуществление безусловных целей - заданий». 

Интересной является мысль Гессена о том, что философия непосредственно связана с 
образованием. Он утверждает, что «образование есть не что иное, как культура индивида»572, а далее 
говорит о том, что очевидно, таким образом, цели образования — культурные ценности, к которым в 
процессе образования должен быть приобщен человек. И именно философия и философские науки 
«исследуют культурные ценности, устанавливают законы этих ценностей, классифицируют их, 
определяют взаимные их отношения между собою»573.  

Нужно также отметить, что С. И. Гессен, осознавая кризисность состояния культуры, видит выход 
из него в обращении к общечеловеческим ценностям, ставшим основой его «педагогики культуры». 
Приобщение личности к высшим культурным ценностям через образование - вот тот путь, который 
поможет преодолеть кризис «критической эпохи». Нельзя не согласиться с этим; такое утверждение 
подчеркивает всю важность гуманитарных наук, как наук относящихся к ценностям в первую 
очередь.  

Философия (наиболее интересующая в данной работе нас гуманитарная наука), как уже ясно, 
занимает в образовательной концепции Гессена далеко не последнее место. Гессен нигде четко не 
говорит, но нам кажется, что на основе его работы можно даже утверждать, что место философии – 
главное. Мыслитель утверждает, что история педагогики во многом отражение истории философии. 
Так, немало видных представителей в философии являются и реформаторами в педагогике. 
Отдельные известные теоретики педагогики, по утверждению Гессена, в своих работах обычно 
отражали некие уже существующие философские принципы. 

Хотелось бы добавить, что как педагогика, так и философия (начиная с Сократа) безусловно 
обращены к человеку, его взаимосвязи с окружающим миром,  общечеловеческим проблемам и 
способам их решения. Философия, конечно, в этом смысле более обширна, круг ее интересов 
захватывает практически все. Но человек стоит, на наш взгляд, на одном из первых мест. И в какой-то 
мере философия также предлагает свои методы некоторого воспитания или самовоспитания для 
человека или всех людей, хотя это и не то, что мы привыкли связывать с педагогикой, как 
целенаправленным и определенным воспитанием в первую очередь не взрослых людей, а тех, кому 
предстоит и из кого необходимо сформировать личность. Философия – это так же метод воспитания и 
для уже сформировавшийся личности, которой все же необходимо движение вперед (хотя говоря 
образно: в любую из сторон). Хотя в той или иной мере та или иная философия – метод воспитания 
для всех. 

Пьер Адо в своей книге «Философия как способ жизни» утверждает, что изначально 
философская речь была ответом на вопрос, так же, как в школьном методе обучения. Он 
подчеркивает, что у древнегреческих философов «демонстрацию доказательства даже проделывают 
несколько раз»574, и объясняет это тем, что все обходные пути и повороты мысли философа 
предназначены, чтобы научить рассуждать. И это закономерно: в другом месте книги Адо отмечает, 
что все стили философии изначально были ориентированы на слушателей, учеников (лекции, 
                                                            
569 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию/Отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. – М.: «Школа-Пресс», 
1995. С. 32. 
570 Там же. С. 33. 
571 Там же. С. 34. 
572 Там же. С. 35. 
573 Там же. С. 37. 
574 Адо П. Философия как способ жить: Беседы с Жанни Карлие и Арнольдом И. Дэвидсоном / Пер. с франц. В. А. Воробьева. - 
М.; СПб.: Изд-во «Степной Ветер»; ид «Коло», 2005. С.142 
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настоящем, и опирается на кредит. Капиталистическое производство, достигнув предела насыщения 
естественных потребностей людей, может бесперебойно функционировать именно за счет 
потребления, способного стать средством навязывания искусственных потребностей-желаний. Такие 
желания требуют перманентного удовлетворения, становясь «желаниями желаний»: как утверждает 
Лакан, желание принципиально невозможно удовлетворить566. По меткому выражению Э. Фромма, 
потребитель – это вечный младенец, требующий соски 567 ; в основе установки, присущей 
потребительству, лежит стремлении поглотить весь мир.  

Для современной России характерна прозрачность культурных границ, что обеспечивает 
приток постмодернистских идей и воззрений. Подобный сдвиг в общественном сознании 
предопределяет изменения в повседневных практиках, активно внедряется новая модель 
существования, ориентированная на потребление. В массовое сознание россиян успешно 
встраиваются ценности общества массового потребления с помощью рекламы, СМК, моды, 
брендинга. В связи с этим в постсоветском российском обществе происходят сложные 
трансформационные процессы, которые невозможно однозначно оценить. Своеобразный симбиоз 
активных глобалистических тенденций с традиционалистскими, отчасти полуфеодальными 
напластованиями создает причудливый, подчас даже экзотический профиль российского 
общества568. Правильнее всего охарактеризовать его как общество переходного или смешанного типа. 
С одной стороны, в массовом сознании продолжают действовать стереотипы, укоренившиеся за годы 
советской власти. С другой – активно внедряются образцы потребительской, рыночной культуры, 
импортируемой с Запада. И, наконец, среди столичной и провинциальной элиты, особенно среди 
молодежи, становятся все более популярными ценности постиндустриальной цивилизации.  

И как все это соотносится с жизнью значительной доли российского населения, находящегося за 
чертой бедности? С нашей точки зрения общество потребления, (а далеко не «общество изобилия») 
сегодня свойственно для России, так как она «проваливается» в потребление, оказываясь охваченной 
«цивилизацией потребления». Смысл потребительского общества заключается не в том, могу ли я 
купить рекламируемый товар, а в том – хочется ли мне это делать. На сегодняшний день потребление 
расположено не в кошельке, а в голове.  

 
Е.Э. Приходько 

 
ПЕДАГОГИКА КАК ПРИКЛАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 
Без всякого сомнения, роль гуманитарных наук велика. Гуманитарные науки связаны с 

человеческими ценностями, с самой личностью человека. Концепция Сергея Иосифовича Гессена, 
русского философа, касающаяся образования, культуры и ценностных ориентиров, прекрасно может 
проиллюстрировать это. 

Образовательная концепция С. И. Гессена, являясь отражением его философских воззрений, 
открывает нам педагогику с необычной стороны. Философ приходит в своих рассуждениях к тому, 
что «педагогика – это прикладная философия». Нам необходимо кратко пересказать ход его мыслей, 
чтобы сделать ясным суть этого утверждения. Педагогика, как наука, предметом которой является 
образование, трактуется С. И. Гессеном как осознание воспитания. Ключевые понятия его 
философско-педагогической концепции - цели и ценности. Одни цели названы С. И. Гессеном 
условными (как условие достижения чего-либо). Это те цели, допускающие хоть иногда и очень 
отдаленное, но полное и окончательное разрешение. Другие цели - безусловные или абсолютные, как 

                                                            
566 Lacan J. The Mirror-Stage as Formative of the I as Revealed in Psychoanalytic Experience. N.Y., 1977. 
567 Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрейда. М.: Изд-во АСТ, 2000. 
568 Покровский Н.Е. Транзит российских ценностей: нереализованная альтернатива, аномия, 
глобализация // Традиционные и новые ценности: политика, социум, культуры. М., 2001. С. 47-67. 
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Л.Е. Грицак 
 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 
 
Представление о том, что цикличность является неотъемлемой частью экономических 

процессов, стало общепринятым в исследовательском сообществе. Почти два века наблюдений за 
динамикой основных экономических показателей подтверждают наличие в ней цикличности, 
которая представлена в виде множества видов циклов различной продолжительности и 
интенсивности, проявляющихся на разных уровнях экономической системы. Для объяснения 
цикличности предложено большое количество теорий, однако, работы в данном направлении по-
прежнему популярны, поэтому данная проблема далека от решения, с которым согласилось бы 
большинство экономистов. 

Попытаемся рассмотреть и систематизировать основные подходы и теории к объяснению 
цикличности. 

Первостепенное значение теории цикличности в том, что ее разработка и применение 
позволяют наметить перспективы в развитии конкурентоспособности экономики, скорректировать 
национальную экономическую политику и повысить ее эффективность. 

К середине 1980-х гг. было каталогизировано 1380 экономических циклов продолжительностью 
от 20 часов до 700 лет.273 

К числу классических экономических циклов можно отнести следующие: краткосрочные циклы 
Дж. Китчина (2–4 года); деловые (промышленные) циклы К. Жуглара (7–12 лет); инвестиционные 
(строительные) циклы С.Кузнеца (15–25 лет); длинные технологические (конъюнктурные) циклы 
Н.Кондратьева (45–60 лет); формационные циклы М.Эванса (110 лет); политические циклы Дж. 
Модельского (90–122 лет); вековые волны Ф. Броделя (100–150 лет); цивилизационные циклы Дж. 
Форрестера (200 лет); циклы-эпохи Э. Тоффлера (1000–2000 лет).274 

Циклы Китчина – это краткосрочные экономические циклы  имеет продолжительность 40-59 
месяцев275. Цикл проявляется в колебаниях товарно-материальных запасов предприятий. В своих 
исследованиях Дж. Китчин пришел к выводу, что торгово-промышленный цикл состоит из 2-3-х 
малых. Получается, что с одной стороны, циклы Дж. Китчина, выделяются как особый тип 
циклических колебаний экономической конъюнктуры, но, с другой стороны, характеризуются в 
качестве более сжатого по времени торгово-промышленного цикла.  

Циклы  Жугляра – это среднесрочные экономические циклы с характерным периодом в 7-11 лет. 
В отличие от циклов Китчина в рамках циклов Жугляра наблюдается колебания не просто в объемах 
товаров и товарно-материальных запасов на складах продавцов и производителей, но и в уровнях 
загрузки существующих производственных мощностей, в росте безработицы, а также в снижении 
объемов инвестиций в обновление активной части основного капитала.  

Циклы Кузнеца имеет продолжительность 25-30 лет. Б. Берри определил его как цикл 
экономического роста 276 . Теория «длинных ритмов» Кузнеца изначально была теорией 
экономического роста, поскольку С. Кузнец исследовал связь темпов экономического роста со сменой 
ведущих отраслей экономики277 , в частности он связывал эти циклы с демографическими 
                                                            
273 Грачёв Г.А. Эволюция цикличности хозяйственной деятельности и прогнозирование кризисов// Журнал экономической 
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процессами и соответствующими изменениями в объемах строительства, поэтому он назвал их 
«строительными» циклами. В настоящее время циклы Кузнеца рассматриваются в более широком 
аспекте, как инфраструктурные циклы. Кроме того, хорошо совпадают с циклом Кузнеца большие 
циклы цен на недвижимость. Спад в цикле Кузнеца в 2007-2008 гг. проявился в ипотечном кризисе и 
резком сокращении объемов строительства в жилищной, производственной и инфраструктурной 
сферах развитых стран, а так же падением цен на жилье. 

Длинные волны Кондратьева – имеют продолжительность 47-60 лет. Считается, что 
приблизительно раз в 45 – 50 лет все рассмотренные выше циклы совпадают в своей кризисной фазе, 
накладываясь друг на друга. Существование длинных волн ученые-экономисты связывают с 
множеством факторов – с крупными научно-техническими открытиями, демографическими 
процессами и процессами в сельскохозяйственном производстве, с накоплением капитала для 
создания новой инфраструктуры в экономике. Кондратьев объяснял длинные циклы неодинаковой 
продолжительностью функционирования различных элементов основного капитала. Наиболее она 
велика у элементов инфраструктуры (каналы, плотины, железные дороги, мосты, морские причалы и 
т. д.) Их обновление осуществляется периодически, толчками, что связано с крупными техническими 
переменами в производстве и требует масштабных затрат. Начало каждого нового большого подъема 
связано с массовым внедрением в производство новых технологий. 278  

Кроме длинных волн Кондратьева выделяют сверхдлинные тенденции экономической и 
политической динамики. Ф. Бродель (1979 г.) отмечал «вековую тенденцию» продолжительностью 
100-150 лет в объемах ВНП, численности населения и уровне дохода на душу населения279. Бродель 
описал историю экономического прогресса как схему взаимодействия вековой тенденции с циклами 
меньшей продолжительности 280 . Волны продолжительностью 400 лет в показателях 
сельскохозяйственных цен, количества населения и ВВП на душу населения обнаружил также Г. 
Снукс281.  

Анализ сверхдлинных волн продолжили С. Меньшиков и Л. Клименко, которые выделили 
сверхдлинные волны в темпах прироста промышленной продукции с периодом в 100 лет и более.282  

Дж. Модельский обнаружил циклы в мировой политике продолжительностью от 90 до 122 лет, 
связанные с периодами глобальных мировых войн и установлением мировой политико-
экономической силы.283 

О. Шпенглером, А. Тойнби, Л.Н. Гумилевым, О. Тоффлером, Ю.В. Яковцом в своих работах 
выделяли цивилизационные циклов. Статистически доказать их существование практически 
невозможно и их изучение затруднено в рамках одного поколения.  

Каждый вид экономических циклов оказывает влияние на характеристики других видов 
экономических колебаний. Характер каждой длинной волны определяется в большой степени 
особенностями протекания циклов меньшей продолжительности, входящих в нее. Поэтому 
необходимо изучать экономические колебания с учетом их взаимовлияния.  

Идея о взаимосвязи циклов различной продолжительности легла в основу построения 
различных мультицикличных моделей. Попытка создать трехцикличную модель, в которой каждый 
Кондратьевский цикл состоял из шести Жугларовских, а каждый Жугларовский – из трех 
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Как утверждает британский исследовательский центр New Economics Foundation, чтобы жить долго и 
счастливо, совсем не обязательно истощать ресурсы Земли и впрягаться в гонку за товарами и 
услугами. Исследования «индекса счастья», проводимые NEF в 178 странах мира, указывают на то, что 
богатых стран большой восьмерки – лидеров потребления – нет на первых местах в продвижении к 
счастью561. Так, Франция оказалась на 129 месте, США – на 150, Россия – на 172. Самая счастливая 
страна на планете – достаточно бедное островное государство Вануату, расположенное в южной части 
Тихого океана, живущее в основном за счет сельского хозяйства и туризма. М. Лоуэн, представитель 
интернет-издания Vanuatu Online отмечает, что «люди здесь в основной своей массе счастливы потому, 
что довольствуются малым. Это не общество потребления. Жизненные ценности здесь – общинность, 
семья и добрые отношения с соседями... Нас беспокоят только циклоны и землетрясения»562. 

Потребление играет важную роль в действительности, и многие современные западные страны 
часто называют «обществом потребления». На рубеже ХХ-ХХ1 веков потребление становится 
неотъемлемым элементом повседневной жизни, способным по-новому структурировать общество, 
объединять или разъединять индивидов. По мнению В.И. Ильина, общество потребления – это 
совокупность общественных отношений, в которых ключевое место играет индивидуальное 
потребление, опосредованное рынком. В отличие от высокоразвитых стран мира, общество 
потребления формируется в России в виде оазисов в кризисном социальном пространстве. Лишь 
меньшинство населения имеет возможность жить в них. Большинство же находится в виртуальном 
обществе потребления, которое можно наблюдать с помощью телевидения, разнообразной рекламы, 
в магазинах и на улицах, к которому можно стремиться, но в которое нет шансов войти563.  

«Говоря об обществе потребления, мы имеем в виду нечто большее, чем банальный тезис о том, 
что все члены этого общества «потребляют»; все люди, более того, все живые существа «потребляют» с 
незапамятных времен… Способ, которым сегодняшнее общество «формирует» своих членов, – 
пишет 3. Бауман, – диктует в первую очередь обязанность играть роль потребителей»564.  

Разумеется, в любом обществе индивидуальное потребление составляет наряду с производством 
его базис; однако в современных обществах все большую актуальность приобретает символическое 
потребление. На определенном этапе развития индивидуальное потребление подвергается глубокой 
институционализации и превращается в ключевой фактор экономического развития страны. С 
одной стороны, оно все глубже опосредуется институтом рынка, а с другой – существование рынка, 
относительно независимого от индивидуального потребления, невозможно.  

Когда процесс приобретения все новых благ становится самоценным, замыкается на самом себе, 
превращается в центр человеческой деятельности, возникает явление потребительства, связанное с 
односторонней зависимостью от вещей и безудержным желанием их приобрести. Характерно, что эта 
зависимость от вещей переживается человеком как подлинная свобода.  

Потребление становится жизненным миром современного человека, превращаясь из «простого 
приобретения и использования вещей в целую систему действий и идей. Теперь потребление – это 
особого рода деятельность (творческое решение сложной задачи, обучение, развлечение), процесс 
взаимодействия с другими людьми (обмен информацией, соревнование, объединение в группы), 
образ жизни и мыслей»565.  

Если в индустриальном обществе потребление имеет экономически целесообразный  характер, 
то в постиндустриальном – переходит в стадию потребительства, основанного на этике 
расточительства, которая в свою очередь ориентирована на несоизмеримые с доходами траты в 

                                                            
561 Самой счастливой страной на Земле объявлен остров Вaнуату. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.newsru.com/world/12jul2006/happy.html 
562 Там же. 
563 Ильин В.И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность // Мир России. 2005. №2. С. 3-40. 
564 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: «Весь Мир», 2004. 
565 Иванов Д.В. Глэм-капитализм. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2008. 
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закономерностей, оценки перспектив и выработки рекомендаций по проблемам управления 
состоянием общества на основе социального идеала, отражающего желания большинства и не 
противопоставляемого объективным законам эволюции человека и общества.  

 
 
 

И.А. Понукалин 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ОБЩЕСТВЕ МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Заметной особенностью современности становится высвобождение свободного времени 

работающего населения за счет автоматизации и информатизации производственных и бизнес-
процессов. Но здесь далеко не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Еще в 50–60-х гг. 
некоторые американские ученые и политики предрекали наступление «эры праздности». Э. 
Тоффлер в работах «Шок будущего» и «Третья волна» предполагал, что для борьбы с бездельем 
понадобятся специальные консультанты по досугу, а Артур Кларк предупреждал о «будущем 
смертельной скуки». Основываясь на том, что заработные платы растут, аналитики предполагали, что 
в будущем для поддержания уровня жизни потребуется гораздо меньше усилий, рабочая неделя 
сократится почти в два раза, а на пенсию будут выходить в возрасте сорока лет.  

Однако, действительно, высвобождавшиеся силы работников были перенаправлены в другое 
русло: «эра праздности» не наступила вследствие экспансии потребительской культуры. Благодаря 
разработкам маркетинговых технологий человек, имея все необходимое, ощутил острую нехватку в 
чем-то еще, для чего нужно зарабатывать больше, чтобы непрерывно покупать. Искусно 
сконструированная потребность поддерживать еще более высокий уровень жизни, включаться в 
потребительскую гонку обусловливает необходимость большего заработка: чтобы жить в обществе 
массового потребления и соответствовать его стандартам, человек вынужден работать сейчас не 
меньше, а больше, чем в середине ХХ века. Например, к середине 90-х средний американец достиг 
мечтаний предыдущих поколений и средний доход за 15 лет увеличился в два раза, при этом 
неудовлетворенность уровнем жизни также выросла. Так, в 1990-х годах миллионы американцев 
зарабатывали и тратили больше, чем в предшествующие годы, но чувствовали себя при этом более 
бедными560.  

В современном обществе имеет место бесконечное умножение товаров и услуг. Сложно сказать, 
причиной или следствием подобной ситуации (а, скорее, и тем, и  другим) являются трансформации 
экономической среды:  развитие третичного сектора экономики – сферы услуг, его преобладание в 
структуре хозяйства и занятости населения, рассматривается сегодня как важнейший признак 
постиндустриального общества. На первый план выдвигается не «товаропроизводящая экономика» 
(production economy), а третичный сектор экономики, сфера услуг или «обслуживающая экономика» 
(service economy). Доминирующей сферой занятости и источником дохода становится не 
промышленность, а гуманитарные отрасли и сфера услуг. Модель общества формируется наподобие 
коммуникационной модели взаимного «обмена услугами». Если в начале ХХ века 80% экономически 
активного населения было занято на производстве, то сегодня те же 80% рабочих мест приходится на 
сферу услуг – торговлю, обслуживание, туризм и т.д.  

Потребительская гонка приводит к тому, что при всем многообразии выбора услуг и товаров 
человек оказывается лишенным возможности «не выбирать», или, другими словами, попадает в 
ситуацию «выбор без выбора». Состояние удовлетворенности у потребителей не наступает и не 
должно наступать никогда – это выгодно обществу потребления, но губительно для самого человека. 
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Китчиновских принадлежит Шумпетеру. Но его схема была упрощена и предполагала постоянную 
длину размаха волны и обязательное совпадение трех циклических минимумов в начальной точке 
модели, что может произойти лишь случайно. Взаимодействие волн в модели Шумпетера 
проявлялось лишь в том, что их периоды представляли собой кратные величины. Подобное 
упрощение дало повод отрицать само существование длинных волн С. Кузнецу и С. Соломоу. Если 
Кузнец утверждал, что не нашел ни статистического подтверждения, ни объяснения этой 
цикличности, то его последователь С. Соломоу, отправляясь от постулата модели с равной 
продолжительностью периодов цикла, доказал отсутствие длинных волн. Вместо строгого 
синусоидального движения, характеризующего по его мнению длинные волны, им были показаны 
непериодичные колебания по секторам экономики. Периодизация подъемов и спадов на его 
графиках совпадает с представлениями о длинноволновой динамике, хотя он утверждает обратное. 
Попытка Соломоу опровергнуть существование длинных волн еще раз статистически подтвердила 
их реальность284. 

Рассмотренные выше циклы представлены во временном аспекте. Помимо временной 
классификации циклов Ю.В. Яковец285 предлагает рассматривать их и в пространственном аспекте, 
что позволяет различать циклы, свойственные социально-экономическому развитию какого-либо 
региона, страны, группы взаимосвязанных стран (Западной Европы, Юго-Восточной Азии и др.), 
континента и исторический путь всего человечества в масштабах Земли (глобальные циклы). 

Недостатком такого подхода является то, что в одной классификации смешиваются 
пространственные и хронологические характеристики циклов. А типология Классификация циклов 
должна учитывать как пространственные и временные аспекты, так и степень охвата уровней и 
отраслей экономики. Поэтому целесообразно выделять макроциклы и микроциклы, а также 
отраслевые циклы. 

Также можно говорить о процессуальных циклах, описывающих динамику определенного вида 
экономической деятельности. К таким циклам относятся в первую очередь инновационный и 
инвестиционный циклы, проявляющиеся на микроуровне через продуктовые, технологические и 
организационные инновации на отдельно взятом предприятии, сопровождающиеся обновлением 
его основных фондов, а на макроуровне принимающие форму смену технологического уклада, 
причем не только в производстве, но и в потреблении. Инновации, зарождающиеся как средство 
повышения эффективности использования вложенного капитала, путем осуществления 
определенного числа более мелких инноваций делают определенный продукт доступным для 
широких слоев населения, вследствие чего меняется не только технологический уклад, но и стиль 
жизни.  

На сегодняшний день в науке уже возникли совершенно «новые» циклы. Например, 
существующая система циклов была дополнена олимпийским деловым циклом (Р.М.Нуреев, 
Е.В.Маркиным), который сейчас составляет примерно 10 лет286.  

Некоторые исследователи говорят о циклах технологий широкого применения. Пользуясь 
данной терминологией, К.И.Карлау, Р.Г.Липси и Р.Вебб рассматривают цикл электричества (1880-1960 
гг.) и цикл информационных технологий (1945-2025 гг.) в качестве циклов базисных инноваций. По их 
мнению, длительность цикла технологий широкого применения составляет примерно 80 лет, что 
является самым длинным из известных технологических циклов287. 

                                                            
284 ThompsonW. Long Waves, Technological Innovation and Relative-Decline//International Organization. 1990. N. 2 
285 Яковец Ю.В. Предвидение будущего: парадигма цикличности. – М.:Ассоциация «Прогнозы и циклы». 
Серия «Новое в прогнозировании: теория, методы, опыт», 1992, С.36 
286 Нуреев Р.М., Маркин Е.В. Олимпийский деловой цикл как экономический институт// В сб.: Институциональная экономика: 
развитие, преподавание, приложения: материалы международной конференции. Вып.1. М.: ГУУ, 2009. 
287 Полтерович В.М. Механизм глобального экономического кризиса и проблема технологической модернизации // Журнал 
Новой экономической ассоциации. URL: http://journal.econorus.org/jsub.phtml?id=21 (дата обращения: 11.01.2012 г. 
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В экономической литературе упоминается самый длинный из известных на сегодняшний день 
циклов – исторической инверсии З.Баумана. Его суть состоит в переходе доминанты экономического 
развития цивилизации от «медленных» (оседлых) народов к «быстрым» (кочевым). В зависимости от 
датировки начала истории современного человечества длительность этого цикла составляет 4000-6000 
лет288. 

К числу относительно новых экономических циклов относятся и приватизационные циклы, под 
которыми понимается колебание доли государственного сектора в экономике. Для разных стран 
длительность данного цикла составляет 25-45 лет 289 . По своей сути данный цикл является 
структурным, свидетельствуя о рекомбинации ролей частного и государственного секторов. С точки 
зрения своей продолжительности приватизационный цикл занимает промежуточное положение 
между инвестиционными циклами, не превышающими 25 лет, и технологическими циклами, 
длительность которых, как правило, не меньше 45 лет.  

Следует отметить, что «новые» экономические циклы имеют довольно прозрачную 
экономическую интерпретацию по сравнению с классическими циклами. Более того, они хорошо 
идентифицируются,  что нельзя сказать о классических циклах.   

Относительная ценность любой научной теории определяется ее способностью объяснять 
максимально возможный круг объективно возникающих вопросов. Особняком в этом научном 
рейтинге стоят теории, претендующие на универсальность, т.е. объяснение наиболее общих 
закономерностей развития. Однако любое расширение сферы исследований требует подтверждения 
универсального характера закономерностей, выявленных ранее. Таким образом, с одной стороны мы 
можем смело утверждать о существовании закономерности в развитии определенных экономических 
процессов, но с другой стороны мы не должны отрицать существующие отклонений от привычного 
хода развития событий.  

 
А.И. Еленович 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМ РЫНОЧНОЙ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Мировая экономика активно выходит на инновационный путь развития. В этой связи для 

современной экономики характерно широкое распространение инновационной диверсификации 
производства, которая выступает с одной стороны, результатом расширения границ технологической 
совокупности, а с другой проявлением процесса трансформации форм рыночной власти290. 

По нашему мнению, инновационная диверсификация представляет собой процесс создания 
современных инновационных центров, процесс, позволяющий кристаллизировать научные центры. 

Через механизм инновационной трансформации экономического развития реализуется тесная 
взаимосвязь между экономическим состоянием общества, масштабами экономических задач и 
возможностями их реализации. Следует отметить, что инновационная экономика формируется 
тогда, когда вложения в НИОКР эффективны, т.е. обеспечивают получение дохода на 
инвестированный в знания капитала. 

Интенсивность НИОКР, которая во многом определяет возможности инновационного развития 
экономики, была достаточно высокой и непрерывно возрастала на протяжении всего последнего 
десятилетия ХХ века, приблизительно равными темпами. Их величина в странах ОЭСР составляла по 
высокотехнологическим отраслям 9.2-9.5 %, в среднетехнологичных – 0.9 – 3.1%, в низкотехнологичных 
– 0.3%. Соответствующим образом изменились доля высокотехнологических отраслей и их 

                                                            
288 Балацкий Е.В. «Текучая современность» Зигмунта Баумана// Капитал страны. 2010. №2. С.25 
289 Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Типология приватизационных циклов// Общество и экономика. 2007. №9-10 
290 Под трансформацией в экономическом смысле слова следует понимать преобразование структур форм и способов 
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Вряд ли В.А. Мошков знал что-либо о календаре Майя в то время, определяя 812 год за начало 
отсчёта циклов для России. Образование нашего государства, следовательно, имеет некий сакральный 
смысл в том, что выявляемые сейчас межциклические совпадения свидетельствуют об особой роли 
России в том, что будет происходить в следующем мегацикле истории человечества, который 
начинается с её «золотого века». Пройдя путь неимоверных страданий и жертв ради блага 
цивилизации, Россия не может лишиться эпохи возрождения во имя будущего цивилизации, а это 
значит, что не будет предрекаемого многими провидцами (в большинстве своём, шарлатанами) 
«конца света», т.е. – гибели цивилизации, и мистический Армагеддон (как последняя великая война 
между светом и тьмой) состоится лишь тогда, когда Россия достигнет высшего состояния духовного 
просветления. Армагеддон есть вариант конечной цели эволюции человека, когда его просвещённая 
душа поднимется до союза со своим духовным «Я», это последняя битва между плотью и духом559. 

Одним из оснований разработки единой социально-гуманитарной теории служит положение о 
том, что человеческая цивилизация творится природой через регуляцию биологических, психических 
и социальных явлений, определяющих направленность и динамику популяционных процессов. Эта 
регуляция осуществляется под воздействием двух фундаментальных («высших») сил природы – сил 
созидания и разрушения, которые могут принимать самые различные формы материализации. 
Сами силы производны от идей (в контексте философии Э. Канта), концептуализированных 
цивилизацией как божественные или сатанинские. Поэтому Бог и Сатана – две объективные 
природные ипостаси, носителями идей которых (в тех или иных формах материализации) служат 
люди. 

Механизмы действия «высших сил», надо думать, психогенетические. Первичные идеи 
материализуются в психогенетических особенностях людей и людьми овеществляются через 
посредство общественных процессов, направляемых типами личностей, которых можно назвать как 
«созидатели» и «разрушители». Они порождаются природой в определённых соотношениях в 
соответствующую историческую эпоху. Однако, современное общество (организованные и 
управляемые массы) способно влиять на такие процессы, усиливая или ослабляя проявления 
психогенетической асимметрии. В наше время международное сообщество уже может само выбрать 
своё будущее, но этот выбор может быть и не вполне осознанным.  

Исходный постулат теории – управление социальной средой со стороны природы 
осуществляется на психогенетическом уровне путем воспроизводства противоположных 
человеческих типов, проявляющихся в разрушительном или созидательном поведении. Единство 
социальной субстанции образуется при их взаимодействии, когда созидание нового строится на 
разрушении старого. Реальные социальные процессы прогрессивного или регрессивного характера 
зависят от соотношения в обществе этих крайних типов: если преобладают «разрушители», общество 
регрессирует, если же преобладают «созидатели», общество прогрессирует. Включённость 
цивилизации в естественный процесс эволюции обусловливается асимметрией воспроизводимых 
психогенетических типов в случае, когда преобладают «созидатели» (в противном случае общество 
инволюцинирует). 

С точки зрения соотношения внешних и внутренних регуляторов состояния общества 
возникает вопрос о реальном распределении (и его динамике) в обществе психогенетического 
признака внешней регуляции социальной реальности. В отношении к отдельной стране это вопрос 
прогнозов будущего и самого будущего как желаемого или не желаемого для большинства, либо 
отдельных слоёв общества. Такой подход определяет общественное значение научных разработок 
массовой психологии, которая (как система научного знания) способна решать задачи изучения 
социальных проявлений психогенетических особенностей современного общества, обнаружения 
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изданное в Варшаве, 1907-1910 годы. Положения теории представлены в книге под названием556: 
«Говорят, что порядок в стране зависит от личности монарха, но мы знаем примеры, когда при 
государях слабоумных в стране был порядок, и наоборот, при талантливых и энергичных – порядка 
не было, почему?». В.А. Мошков писал, что все великие и малые государства и народы совершают 
«непрерывный цикл оборотов», которые он назвал историческими циклами. Каждый цикл у всех 
народов без исключения длится ровно 400 лет. Через каждые 400 лет своей истории народ 
возвращается к тому же, с чего начал. Весь цикл равен 4-м векам, каждый из которых называется своим 
именем и все они образуют последовательность: золотой век, век серебряный, медный век и железный 
век. Железный век характеризует «сплошной упадок», затем начинается первая восходящая половина 
нового 400 летнего цикла. Сущность четырёхвекового цикла жизни локального общества напоминает 
сущность мистерии «Четырёх всадников Апокалипсиса», символизирующих четыре главных 
периода в жизни человека557. 

Начало исторических циклов в России В.А. Мошковым принято отсчитывать с 812 года – года 
объединения славянских племён в государство – Киевскую Русь. С тех пор прошло 3 цикла, сейчас 
заканчивается железный век третьего цикла и начинается век золотой, правда с первых 50-и лет 
относительного упадка. В своей теории В.А. Мошков выделил признаки последних 50 лет железного 
века: 

- изучение наук сводится к бессмысленному зазубриванию мудрости прежних времён и к погоне 
за дипломами, дающими преимущество в борьбе за существование; 

- в литературную область врываются в качестве чего-то нового декадентщина и порнография; 
- у многих погоня за наслаждениями становится единственной целью в жизни; 
- люди делаются падки до всякого рода игр, в особенности азартных, предаются пьянству, 

употреблению всевозможных наркотиков, кутежу и разврату; 
- честность людей исчезает, ложь и обман становятся добродетелями; 
- имущество ближних возбуждает кроме зависти желание отнять; 
- пускается в ход вымогательство, шантаж, мошенничество, воровство и, наконец, просто грабёж. 
Эти признаки, проявившиеся во всей своей полноте через сто лет в России конца третьего 

железного века, свидетельствуют о достаточной надёжности самой теории. Налицо также и признаки 
«сплошного упадка» в этот исторический период.  

Интерес представляют соотношения этого цикла с другими циклами, имеющими значение для 
мировой истории с точки зрения места и роли России в судьбе цивилизации. Возьмём Солнечные 
циклы (приблизительно, 12 лет) за последние 100 лет: 1905 – 1917 – 1929 – 1941 – 1953 – (в 1961 году 
закончились первые 50 лет железного века, в 1962 году начались вторые 50 лет) – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 
– 2012. Это естественные микроциклы в отношении исторических медициклов Мошкова. 
Естественные макроциклы представлены последним годом очередного из них в календаре Майя. Из 
этих соотношений следует, что исторические циклы как бы синхронизированы с естественными 
микро – и макро циклами, а потому исторические циклы, скорее, естественны по своей природе. 
Существует представление и о том, что накопление космической энергии и информации идёт три 
года, включая високосный, а её разрядка происходит на следующий год, «послевисокосный558». 1905 
год – «послевисокосный». Таким будет 2013 – первый год золотого века и энергия масс может быть 
направлена на созидание и творчество, а не на разрушение. 
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продукции в экономический потенциал. В 2006-2007 гг. вклад таких корпораций в экономический 
потенциал США по оценка превышает 40%291. 

Современные крупнейшие предприятия США, Германии, Японии и т.д. являются 
многоотраслевыми компаниями Если говорить о формировании инновационной экономики, то в 
настоящее время следует говорить и об инновационной диверсификации. Причём  процесс 
инновационной диверсификации развиваются волнообразно и имеют ярко выраженную 
тенденцию к расширению. При этом данный процесс лежит в основе трансформации модели 
«собственность – власть – структура». 

Диверсификационные процессы имеют свою историю развития. Так, например, в США уже в 
период 1950-1970 гг. ХХ века среди крупнейших 500 корпораций число компаний, выпускающих  
однопрофильную продукцию, сократилось с 30% до 8%. Но на рубеже 70-80 годов прошлого века эти 
процессы существенно усилились292.  

К началу ХХ1 века большинство слияний носило диверсификационный характер. В литературе 
указывается, что каждая из 500 крупнейших компаний США имеет в среднем предприятии 11 
отраслей, а наибольшие мощные охватывают по 30-50 отраслей. В группе 100 ведущих 
промышленных фирм Англии многоотраслевыми являются 96, в Германии – 78, во  Франции – 84, в 
Италии – 90293. 

Причинами диверсификации являются, по мнению ряда  отечественных и зарубежных ученых, 
во-первых, перенакопление отраслевого капитала, во-вторых, реальная возможность продления  
жизненного цикла товара (технологии) в смежной отрасли, в-третьих, формирование устойчивых 
ядер в трудовых группах, за счет которых можно осуществить гибкую политику в трудовых 
отношениях. В результате корпорация достигает динамической устойчивости, что влияет на 
функционирование рынка труда в  целом. 

Указанные причины опосредуются концепцией стратегического роста как равно актуальные, 
поскольку  объединяют и проблемы рынков и рост концентрации производства, и развитие 
качественных характеристик рабочей силы, и необходимость устойчивости как сбалансированности, 
когда границы фирмы приобретают стратегические размеры. Действительно, рост масштабов 
производства в форме диверсификации по сути своей является стратегическим ростом. 

Межотраслевая экспансия является следствием реализации  стратегических преимуществ той 
или иной корпорации. К числу данных преимуществ относятся уровень накопления капитала, 
характер технологического развития и достижения НИОКР. Развитие высокой технологии в одной 
отрасли может дать реальные конкурентные преимущества фирме в другой отрасли посредством  
эффекта синергии технологий. Например, германский химический концерн «БАСФ», изначально 
специализировавшийся на выпуске соды, минеральных удобрений, успешно сегодня осваивает 
рынки видео и аудио кассет, а также другие рынки химической продукции. Диверсификация 
интенсифицирует развитие скрытых форм концентрации производства в результате 
технологической и функциональной инновационности. 

Диверсификация крупномасштабного производства в современных условиях в большинстве 
развитых стран протекает  в двух основных формах, в форме отраслевого диверсифицированного 
концерна и в форме конгломерата. 

В этих формах снимаются барьеры  для межотраслевого перелива капитала и рабочей силы. 
Однако надо учесть, что процессы межотраслевого перелива капитала и труда, соответственно, в 
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системах концерна и конгломерата различаются по характеру, целям и структуре, а также  месту в 
глобальных динамических процессах.  

Диверсификация в системе концерна протекает в рамках структурного детерминанта капитала-
функции, и уже капитал-функция определяет структуру капитала-собственности в 
диверсификационном процессе. 

В конгломерате  - напротив, в процессе диверсификации исходная структура капитала-
собственности детерминирует капитал-функцию. Межотраслевые слияния в системе конгломерата 
происходят стихийно с точки зрения производственно-технологической целесообразности. При 
отсутствии системообразующей связи производственных элементов, это образование оказывается 
нестойким, и состав производственных единиц бессистемно изменяется в результате биржевых 
спекуляций, новых поглощений и продаж. 

В этом, однако, и заключается сущность диверсификации в форме конгломерации – создать 
систему несвязанных элементов. Это  - система обратного негативного порядка, ее организация  
опосредуется отсутствием всякой связи между производственными  составляющими (в целях 
сокращения взаимных рисков), а систеообразующий фактор положен извне, по отношению к 
производству, поскольку основная деятельность конгломерата протекает в сфере фиктивного 
капитала. 

В отличие от конгломерата, диверсификация в системе концерна осуществляется на основе 
производственно-технологической связи между объединяемым производством, и подразумевает 
органическое позитивное единство элементов. Отраслевой многоступенчатый производственный 
комплекс составляет технологическое ядро концерна, являющееся конкурентным центром для 
других частей. Конкурентный успех в смежных отраслях достигается концерном на основе синергии  
технологий, диффузии ноу-хау основного производства в другие  отрасли (химической, электронной 
и т.д.). В концерне конкурентоспособность связана с основным производством, базовой  технологией 
(электроника, например «Сони», или химия, например «БАСФ» и др.), при устаревании технологии в 
целом страдают все  освоенные рынки. 

Диверсификация же в форме концерна имеет иную природу, иной механизм, в отличие от 
конгломерации: 

1. Поглощение происходит в небольших количествах и крайне редко. 
2.  Слияния и поглощения направлены на технологически близкие отрасли и сферы 

хозяйственной деятельности. 
3. Диверсифицированные образования стабильны, устойчивы и эффективны в 

производственно-технологическом плане. 
Сочетание логического с историческим анализа показывает, что процессы специализации, 

кооперирования, комбинирования, интегрирования и диверсификации труда отражают новую 
ступень  в развитии труда.  

Как было отмечено, сущность производственной интеграции в системе концерна в отличие от 
конгломерата вытекает из характера качественно-функционального взаимодействия элементов,  
представленных самостоятельными в относительном смысле. 

В последнее время довольно активно обсуждаются проблемы перехода российской экономики к 
вертикально интегрированной экономической системе и в этой связи раскрытие феномена 
интеграции – весьма существенный момент качественного анализа и методологии вообще. Еще 
древние мыслители, сформировавшие положение «целое больше  суммы входящих в него частей», 
отмечали тот кардинальный факт, что всякое целое обнаруживает некий прирост качеств и 
закономерностей по сравнению с исходными, обнаруживает некий интегральный эффект.  

Как писал Аристотель в трактате «Метафизика», нет одних и тех же элементов для всего, нет 
механической связи сущности, разное имеет разные причины и элементы. Органическая связь 
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функции социологической теории заключены в феноменологии социопсихологии (влияния 
социальной среды на психику масс и личности) и психосоциологии (влиянии массовой психологии и 
личности на социальную среду).  

Анализ взаимосвязи психического и социального приводит к предположению о существовании 
некой природной субстанции, выполняющей регулятивные функции по отношению к 
экзистенциальным характеристикам человека и общества. Возможно, природа такой инстанции столь 
же глубока, сколь и природа бессознательного, и она не производна от психики, а напротив, служит её 
«первичной» субстанцией, в которой каждая индивидуальная психика формируется 
онтогенетически относительно «Эго-центра» человека. Феноменология природной регуляции 
биологических преобразований, массовых психических проявлений, опосредующих социальные 
процессы, существует в форме, например, фактов солнечно-земных связей, изученных в свое время 
А.Л. Чижевским, а затем и другими исследователями.  

Методология разработки проблем единой социально-гуманитарной теории строится на 
принципах мировоззрения, отражающего представления о симметрично-асимметричном характере 
природы, имеющей системное строение в глобальных и локальных областях объективно 
возникающих явлений, т.е. представления о природе, целесообразно устроенной и управляемой в 
соответствии с законами протекания Универсального Мирового Процесса. Основополагающим 
законом, на базе которого строится теория, служит закон диалектики, имеющий всеобщий характер, 
это закон единства и борьбы противоположностей. Его реальные проявления обнаруживаются 
практически во всех локальных, изученных к настоящему времени, областях природы: материя, 
человек, общество. Данный закон характеризует способ, каким существуют различные формы 
материи, способ асимметрии, которая служит источником энергии самодвижения материи, условием 
объективных ее проявлений. Асимметрия и есть борьба противоположностей, составляющих 
некоторую целостность, существующую только таким образом и потому самодвижущуюся как 
энергетическая субстанция. Симметрия же означает внеэнергетическую субстанцию, обездвиженную 
в пространстве и времени. 

Динамические проявления асимметричного способа существования мира выражаются в том, 
что в мире действуют одновременно два полярных, но взаимосвязанных процесса - «разрушения» и 
«созидания». Результаты их действия обнаруживаются в самых различных формах материального 
бытия и в том числе, в форме цивилизационных процессов в человеческом обществе. Регулятивное 
действие созидательно-разрушительных начал проявляется в воспроизводстве человеческих особей, 
наделенных от рождения соответствующими типологическими психогенетическими качествами и 
предназначенностью быть «разрушителем» или «созидателем». Степень асимметрии, определяющая 
характеристики эволюционного процесса, служит объектом управления как со стороны естественных 
регуляторов, так и со стороны самого общества, его институтов.  

Обобщение многочисленных данных по феноменологии природной регуляции массовых 
психических проявлений, в том числе и наших исследований, позволяет предположить, что 
существует некая высшая природная инстанция, влияющая на массовую психологию, на социальную 
среду, на протекающие в ней процессы. Источник влияний на психосоциальные процессы скрыт в 
глубинах природы и находится на высших уровнях иерархии регулятивных центров мегасистемы, 
организующей целесообразно различные явления природы, воспроизводя её объективные законы. 
Единая социально-гуманитарная теория строится на гипотезе о наличии высших, возникающих в 
природе сил, обусловливающих психосоциальную регуляцию на фундаментальном уровне 
социального бытия и отражающих глобальные законы природы. 

Аргументами в пользу гипотезы о существовании сил психосоциальной регуляции могут 
служить теории исторических циклов авторов разных времён и народов. В частности, «Новая теория 
происхождения человека и его вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, археологии, 
антропологии, этнографии, истории и статистики» В.А. Мошкова – фундаментальное исследование, 
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больше. Как известно, соблазнённым приходится расплачиваться за «проданную» душу вечной 
мукой и страданиями. 

В качестве перспектив мировая наука сети GLOBLICS рассматривает проблемы экономики 
эволюционных изменений, экономики знаний и инновационной экономики. Всё более очевидной 
становится необходимость следовать принципам регулируемой экономики, конечно, если для 
цивилизации актуальна потребность самосохранения. В таком случае – впереди создание плановых 
хозяйственных «анклавов», распределённых на территориях стран каких-либо содружеств и 
ориентированных на рациональные потребности духовно-нравственно развивающегося сообщества. 
В этом плане одно из главных событий сейчас в России – создание единого экономического 
пространства на Евразийской территории, которое постепенно будет заполняться многими странами 
Европы и Азии.  

Поставлена глобальная задача – создание Евразийской инновационной системы, способной 
принципиально улучшить качество жизни людей, обеспечить им высокую степень безопасности, 
способствовать ускорению общественного развития в контексте целей мирового эволюционного 
процесса. Намечаются большие перспективы для Саратова как возможного центра инновационной 
системы и модели Евразийского сообщества в контексте конструирования цивилизации нового 
экономического уклада. Что касается нового (шестого) экономического уклада, то его признаки 
очевидны и, конечно, результаты многих научных исследований как инновации будут практически 
реализованы. Пока ещё речь идёт лишь о формировании институтов развития нового 
экономического уклада и связывать с ним ближайшие перспективы нельзя. При этом одна из 
важнейших экономических проблем – масштабы распространения современных технологий, 
которые сулят «сказку сделать былью», что принципиально изменит социальную сущность 
человечества.  

Ключевым фактором нового уклада служат нанотехнологии, позволяющие решать, как 
полагают энтузиасты, самые острые проблемы человечества. Основная идея реализации 
нанотехнологий – конструирование и изготовление программируемых нанороботов, способных 
материализовать на атомарном уровне проекты самых различных товаров и продуктов, необходимых 
для решения таких проблем. Последствия внедрения нанотехнологий мало предсказуемы по разным 
причинам, но многое будет зависеть от тех, кто будет определять «нанополитику». Скорее всего, 
распространение нанотехнологий в значительных масштабах будет сопровождаться также 
масштабными конфликтами – борьбой за превосходство одних над другими. Мир разделится на две 
смертельно враждующие половины – носителей «добра» и «зла» в преддверии того, что в 
религиозных учениях носит название «Армагеддон».  

Накануне политико-экономических изменений, соответствующих национальным интересам 
нашей страны, соответствующих её значению для мирового сообщества (о чём речь пойдёт ниже), 
России необходима общественная теория в качестве основы для разработки современной 
политической доктрины, позволяющей выбрать оптимальные пути преодоления существующих в 
мире противоречий в целях сохранения своего суверенитета и статуса одной из ведущих держав мира. 
Дело в том, что специалистами разработана концепция социально-экономического развития России 
до 2020 года (Концепция 2020) и Стратегия 2020 «Инновационная Россия». В основе этих разработок не 
лежит какая-либо общественная теория – это, скорее, планы достижения желаемых показателей 
жизнедеятельности страны, что само по себе играет положительную роль в формировании здоровой 
социально-психологической атмосферы в обществе. 

Если в качестве оснований общественной теории рассматривать социологические теории, то 
следует отметить, что современная социологическая теория (как совокупность всего многообразия) 
выполняет в значительной степени констатирующую функцию и не всегда в состоянии объяснить 
глубинную природу и суть происходящих в обществе процессов, что в настоящее время 
представляется не только актуальным, но и необходимым. Возможности усиления объяснительной 
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объединяемых элементов в системе концерна, именно как системе позитивного порядка, 
обнаруживает себя в изменении их  качества в процессе слияния и распада. 

Традиционное суждение о частях целостной равновесной  системы складывается исходя из того, 
что к ней присоединяется и что отсоединяется. В упрощенном варианте (простой линейной  системе) 
так и происходит: она (система) собирается из однородных элементарных соединений, они являются 
частями этой системы в  период устойчивого целостного состояния (между периодами становления и 
распада), на эти элементарные соединения она и распадается. Однако в природе такие системы 
присутствуют редко,  в большинстве случаев процессы структуро- и системообразования носят 
сложный нелинейный характер. 

Крупные корпорации, благодаря глобальным масштабам производства и использованию 
большого количества рабочей силы, ускоренным темпам обновления основного капитала, 
концентрации НИОКР,  определяют динамику индустриального развития экономики в целом и 
движения, распределения  и перераспределения рабочей силы.  Инновационное развертывание 
производства в системе современных корпораций организуют труд системой мелких и средних 
предприятий, иначе говоря происходит «системная» интеграция. 

Именно «системная» интеграция в определённой степени представляет собой новую форму 
объединения «собственность-власть-структура», так как основой системной интеграции выступает 
процесс взаимодействия экономических и политических процессов на национально-государственном 
уровне. 

 
Е.Г. Жулина 

 
О СОСТОЯНИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СРЕДЫ ПОВЕДЕНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО РАБОТНИКА 
 
Трудовая жизнь является одной из сред (сфер) жизнедеятельности человека, поскольку 

значительную часть своей жизни человек занимается трудовой деятельностью и формирует свои 
способности для их дальнейшей реализации в труде294.  «...Человека, – считал  Г.С. Батищев, – нельзя 
«сделать», «произвести», «вылепить», как вещь, как продукт, как пассивный результат воздействия 
извне, но можно только обусловить его включение в деятельность, вызвать его собственную активность 
и исключительно через механизмы этой его собственной – совместно с другими людьми – деятельнос-
ти он формируется в то, чем делает его эта (общественная в своей сущности, коллективная) 
деятельность (труд) и т.д.»295. 

Трудовая жизнь человека характеризуется определенными пространственными и временными 
рамками, формирующими поведение работника в организации - трудовое поведение. Чтобы 
трудовой процесс состоялся как таковой, человеку необходимы данные ему природой и полученные 
предшествующим трудом ресурсы: средства и предметы труда, а также технология и правила 
организации социально-трудовых отношений и процессов. В результате качество использования 
ресурсов в значительной степени определяется направленностью и интенсивностью трудового 
поведения работника. 

Любая организация, являясь открытой социотехнической системой, является живым 
организмом, в котором как единое целое взаимодействуют все элементы производственного процесса, 
взаимодействуют люди, выполняющие различные функции для достижения общей цели. 
Социальное взаимодействие в организации – это система социально-трудовых отношений между ее 

                                                            
294 Мстиславский П.С. Вопросы теории и методологии анализа качества жизни // Уровень жизни населения регионов России. – 
2002. – № 2. – С.9. 
295 Батищев Г.С. Деятельная сущность человека как философский принцип // Человек в социалистическом и буржуазном 
обществе. – М., 1966. – С. 254. 



120 
 

субъектами по поводу использования ими в своих специфических интересах совокупности присущих 
им компетенций, форм и методов для формирования и развития качества трудовой жизни. 
Взаимодействие объединяет в себе согласованные, определенным образом интегрированные 
действия, основанные на консенсусе интересов субъектов. Консенсус интересов и взаимодействий 
достигается в рамках социального партнерства. 

П.А. Сорокин характеризовал социальное партнерство как обоюдовыгодное, обоюдно 
необходимое взаимодействие между социальными группами, в котором объективно заинтересована 
каждая из сторон296. Социальное партнерство отражает исторически обусловленный компромисс 
интересов главных субъектов современных экономических процессов, и выражает общественную 
необходимость социального мира как одного из условий экономического развития и благосостояния 
общества.   

Сложившаяся иерархическая структура связей и отношений людей, организаций, социальных 
институтов и органов управления, противоречивость их интересов предопределяет необходимость 
регулирования социально-трудовых отношений, а значит и трудового поведения человека. 

Говоря о пространстве формирования трудового поведения работника, необходимо отметить, 
что оно реализуется в организации, в конкретном коллективе, на конкретном рабочем месте. 
Временные рамки формирования трудового поведения определяются режимом труда и отдыха 
(продолжительностью рабочего дня, отпуска, трудоспособным возрастом и др.). В результате 
внутреннюю среду формирования и развития трудового поведения работников организации 
создают взаимодействия работодателя, наемного работника и групп наемных работников (например, 
подразделений). Внутреннюю среду можно охарактеризовать как среду прямого воздействия, где 
действия субъектов непосредственно влияют на поведение друг друга. 

Очевидно, что внутренняя и внешняя среды (соответственно прямого и косвенного воздействия) 
образуют общую среду формирования и развития трудового поведения работников организации, в 
которой управленческие и регулирующие воздействия оказывает вся совокупность субъектов 
социально-трудовых отношений: мировое сообщество, государство, субъекты РФ, работодатель, 
группы работников организации, наемные работники индивидуально. 

К сожалению, применительно к российской экономике предпосылки для активизации 
трудового поведения работников проявляются довольно слабо. В последние годы можно наблюдать 
усиление прежних и появление новых негативных тенденций в социально-трудовой среде.  

К примеру, одним из основных показателей качества трудовой жизни является уровень 
заработной платы работников и ее дифференциация по отраслям. Рост отечественного ВВП 
(существенно превышающий соответствующие западноевропейские индикаторы),   сверхдоходы от 
экспорта углеводородного сырья хотя и позволяют увеличивать зарплату части занятых, но не 
сопровождаются адекватным повышением производительности труда. По сути, данное 
противоречие несет в себе инфляционный импульс: деньги «ниоткуда» идут на потребление, а не на 
расширение выпуска качественной продукции, не на обновление производственной базы экономики 
страны. Совокупность элементов сегодняшнего экономического контекста определяет состояние и 
социальной сферы, и общественного самочувствия...297. 

По мнению ученых-экономистов, необходимо безотлагательное  введение рыночных 
принципов формирования заработной платы, которая как минимум должна обеспечивать 
нормальное воспроизводство рабочей силы. А в настоящее время объем расходов на заработную 
плату в РФ занижен - 24,4 % ВВП298, в то время как в развитых странах доля заработной платы в ВВП 

                                                            
296 Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. – М.: Просвещение, 2002. 
297 Гонтмахер Е. Следование тенденциям, сложившимся в последние годы, – путь в тупик. // Человек и 
труд. – 2008 – № 5. –  С. 4. 
298 Рассчитано автором. 
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Подобные предпосылки для оценки возможного будущего основываются на ясном понимании 
того, что одним из главных инструментов управления мировой экономикой со стороны её олигархата 
является «Федеральная резервная система» США как независимая негосударственная организация, 
имеющая право печатать доллары по своему усмотрению. В этих условиях США не остаётся ничего 
другого как разжигать по всему миру вооружённые конфликты и участвовать в их подавлении, о чём 
свидетельствуют события в странах арабского мира. Чтобы снизить влияние череды революций 
этого года, «инициаторам» удалось разжечь вражду между мусульманскими группировками и теперь 
они уничтожают друг друга (например, в Ираке, Сирии и других странах). 

В этой связи следует отметить достижение на мировой арене России, которой удаётся сдерживать 
нарастание вмешательства НАТО в события, происходящие в Сирии, революционное развитие 
которых означало бы наступление последней фазы военно-политического кризиса в арабско-
мусульманском мире с его регрессивными последствиями для Европы, в первую очередь. 
Перспектива отмены визового режима, вступление России в ВТО – это события, свидетельствующие о 
её признании мировым сообществом в качестве страны, с позицией которой необходимо считаться. 
Большое значение будут иметь отношения в рамках ВТО России с Китаем как ведущего мирового 
производителя массовой продукции. Вряд ли Китай самостоятельно освоит нанотехнологии для 
такого производства. Во многих отношениях ему рационально принять участие в создании 
Евразийской цивилизации, центром которой становится Россия. 

Влияние событий на цивилизационное развитие необходимо рассматривать в плоскости 
научно-технических проектов, реализация которых скажется на всех сторонах жизни земного 
человечества. Речь идёт о проектах «Большого адронного коллайдера» и «Циклопического лазера», 
способного излучать энергию, равную той, которую получает Земля от Солнца (в сто тысяч раз 
больше, чем вырабатывает вся наша цивилизация), имеющего целью «прожечь дырку» в 
пространственно-временной ткани мироздания (2017 год). Реализация первого проекта необходима, 
как полагают разработчики, чтобы понять, как зародилась Вселенная, а второго – из чего она устроена. 
При этом никто не может ответить на вопрос, чем закончатся эксперименты. Но дело даже не в этом.  

Важны не последствия, а тенденция увеличивать количество энергии, затрачиваемой на 
познание глубин мироздания. Физики, одержимые идеей энергетического познания мира, сами не 
остановятся перед тем, чтобы затратить, в конечном счёте, столько энергии, сколько её хватит для 
«энергетического коллапса». При этом вся цивилизация будет работать на такие проекты. Они 
поддерживаются нынешними «власть имущими», поскольку сулят возможность производства всё 
новых и новых видов вооружений, необходимых для поддержания мирового порядка разносчиками 
вируса «либеральной демократии».  

Энергетическая картина мира и энергетический способ познания сейчас начинают уступать 
место информационной картине мира и информационному способу познания природы как 
единого целого. В этом плане всё большие усилия будут направляться на изучение сознания (как 
явления природы) и освоение законов взаимодействия субъективной и объективной реальностей с 
целью постепенного освобождения духовно-нравственно развивающегося Человека от материальной 
зависимости, когда жажда наживы олигархата будет оцениваться как синдром глубокого 
психического расстройства. 

Мировая экономическая наука (в частности, Международная исследовательская сеть GLOBLICS) 
в анализе мировых процессов ориентируется на экономические парадигмы, пытаясь объяснить 
возникающие катаклизмы. В этой связи можно отметить, что классическая парадигма «рыночной 
экономики» со всей очевидностью показала свою несостоятельность в настоящее время. Она 
исчерпала себя и её реализация служит одной из причин катаклизмов, наблюдаемых в мировой 
экономике. «Рыночная экономика» в духовном плане представляется, скорее, «дьявольским» 
искушением человечества: вначале неограниченный рост благ, а затем период расчеловечивания, 
когда богом становится прибыль и людей охватывает неодолимое желание потреблять всё больше и 
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возмущение среднего класса гораздо опаснее — оно может остановить экономический рост и развитие 
страны». 

Новая модель роста должна быть ориентирована на постиндустриальную, 
информационную экономику — сервисные отрасли, связанные с развитием человеческого капитала: 
образование, медицину, информтехнологии, медиа, дизайн, «экономику впечатлений». В развитых и 
развивающихся странах возникает креативный класс — люди творческого труда, создающие 
инновации в ходе своей обычной работы. Именно эти люди будут обеспечивать решающие 
конкурентные преимущества в соревновании экономик XXI века.  В ближайшем будущем страны 
будут конкурировать за людей больше, чем за природные или финансовые ресурсы.  

Изменение социальной политики потребует увеличения бюджетных расходов примерно на 
4% ВВП к 2020 г., что сложившейся макроэкономической ситуации весьма затруднительно. Однако 
уже разработаны  предложения  по решению этих проблем: 1) повышение эффективности 
бюджетных расходов всех уровней; 2) сбалансированная пенсионная реформа, снижающая нагрузку 
на бюджет; 3) введение дополнительных налогов на потребительское богатство или  престижное 
потребление; 4) разработка новых индикаторов социального измерения экономического развития и 
социального прогресса. 

 
А.А. Понукалин  

 
О  ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ ТЕОРИИ  (Часть 1) 

 
Единая социально-гуманитарная теория необходима для объяснения многообразия известных 

на сегодня (и прогнозируемых) явлений как взаимосвязанных в системе «природа-общество-человек». 
Такая теория позволит разрабатывать перспективные стратегии общественного развития на основе 
достоверных прогнозов будущего. Современное общество достигло той стадии эволюции, когда его 
дальнейшее существование зависит от управления жизнедеятельностью людей, а управление 
(эффективное в контексте эволюционных перспектив) должно основываться на адекватной 
реальному миру общественной теории. Следовательно, актуальна научная проблема разработки 
общественной теории, выводимой из положений единой социально-гуманитарной теории. 

Для России сегодня общественная теория необходима, наверное, как никогда, поскольку 
решается политическая проблема сохранения её суверенитета в условиях обострения противоречий 
локальных мировых цивилизаций, что уже привело к системному общемировому кризису. 
Последствия этого, затягивающегося до бесконечности, кризиса отрицательно скажутся на 
инновационном и технологическом развитии мировой экономики, а такое развитие потребует 
значительных энергетических затрат, тогда как в ситуации кризиса возникают проблемы, в первую 
очередь, с энергетикой. Однако же, кризис, как проблемная ситуация, побуждает находить 
правильные и эффективные решения, что способствует росту инновационной активности. В этом 
смысле кризис выполняет функцию стимула ускорения развития экономики на её новом уровне, 
когда актуальной становится экономика знаний. В таких условиях требуется разработка нового 
социального идеала и адекватной ситуации политической доктрины. 

Общемировая ситуация такова, что целый ряд событий окажут, надо полагать, значительное 
влияние на макроэкономическое состояние общества. Одно из знаковых событий – искусственное 
преодоление порога дефолта в США с государственным долгом в 15 трлн. долларов и пустым, скорее 
всего, хранилищем золотого запаса в «Форт Нокс». Из этого следует, учитывая статус доллара как 
мировой валюты, что деньги окончательно перестали быть эквивалентом производительного труда, и 
это обстоятельство будет служить фактором углубления мирового кризиса.  
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составляет 45–55 %299 .  Существует мнение, что социальную стабильность в обществе можно 
обеспечить борьбой с бедностью и снижением доходов богачей, для чего предлагаются введение 
налога на роскошь и отмена плоской шкалы налогообложения300. В настоящее время величина 
среднего заработка по крайней мере в два раза ниже того, который можно было бы признать 
нормальным для жизнеобеспечения граждан, вследствие чего в обществе формируется такой 
феномен, как «работающие бедные».  Нормальной можно было бы признать зарплату в 45 тыс. руб., а 
минимальный уровень оплаты труда должен был бы составлять 23 тыс. руб.301, что не сравнимо со 
сложившимся к настоящему времени МРОТ. 

Кроме того, «возвращается» тенденция задержек и прямых невыплат заработной платы 
работникам, что является причиной массовых акций протеста работающих. Основная часть 
задолженности по-прежнему приходится на задолженность из-за отсутствия собственных средств. 
Закономерным выглядит увеличение числа конфликтов в связи с проблемой занятости, увольнений и 
сокращений, а также недовольство политикой администрации. Складывающаяся ситуация в области 
оплаты труда приводит к неудовлетворенности трудом, социальной апатии, пассивности трудового 
поведения, формированию у работников чувства социальной несправедливости. По сути дела 
происходит отчуждение труда от человека, снижается производительность труда и его качество. 
Сдерживание роста, задержки и прямые невыплаты заработной платы нарушают нормальный 
процесс воспроизводства рабочей силы, потребности человека не удовлетворяются, а мотивация к 
труду резко падает. 

Социальная незащищенность работника становится очевидной, и требуются незамедлительные 
меры со стороны государства, чтобы оно действительно считалось социальным. Задача государства 
состоит в регулировании условий существования людей путем установления такого равновесия 
свобод и благ, которое бы обеспечивало каждому вести достойную жизнь302. 

По мнению В. Роик, социальное государство образца начала XXI в. создает предпосылки для 
высокого качества жизни работающего населения, инициативного и эффективного трудового 
поведения, обладая следующими критериями: высокие расходы общества на заработную плату (40–60 
% ВВП); сбалансированные системы доходов населения, которые позволяют предупреждать высокую 
их дифференциацию (не более 1:10); развитие системы социального страхования, расходы на которую 
составляют не менее 12–15 % ВВП, и социальной защиты, ассигнования на которую (включая 
социальное страхование) достигают приблизительно 20–25 % ВВП; существенная доля социальных 
расходов в государственном бюджете на здравоохранение (7–9 % ВВП) и образование (4–6 % ВВП)303. 
Практически по всем критериям Россия «не дотягивает» до социального государства: расходы на 
заработную плату составляют около 25 %; дифференциация доходов по разным оценкам в 1,5–2 раза 
превышает допустимый уровень; на все виды социального страхования выделяется не боле 7 % ВВП; 
здравоохранение и образование продолжают финансироваться по остаточному принципу. 

Формальные изменения форм собственности и систем хозяйствования также значительно 
влияют на трудовое поведение работников организаций. Характерной особенностью современного 
этапа развития социально-трудовых отношений в стране являются продолжающиеся изменения 
форм собственности и систем хозяйствования. В прошлом при командно-административной 
экономике была четко выражена иерархия социальных групп, разделяющих права использования 

                                                            
299 Роик В. Становление системы социального страхования в России: достигнутые рубежи, ключевые проблемы и пути их 
решения // Российский экономический журнал . – 2007. – № 1–2. – С. 81–97. 
300 Колин К. Оплата труда и национальная безопасность // Человек и труд. – 2009. – № 1. – С. 28. 
301 Ракитский Б.В. Пособие по выработке представлений о нормальном социальном положении трудящихся, о нормальных 
требованиях к работодателю и обоснованию требований к работодателям и государству по повышению заработной платы. – М.: 
Школа трудовой демократии, 2008. – 35 С. 
302 Роик В. Социальное государство: задачи по реализации прав российских граждан на достойную жизнь // Человек и труд. – 
2009. – № 1. – С. 9. 
303 Там же, с. 11. 
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собственности при централизации функции «распоряжения» собственностью и отчуждения 
функции «владения» ею. В постсоветском же обществе структура классово дифференцирована 
пропорциями разных видов собственности, в том числе частной, и функциями не только 
распоряжения, но и владения данной собственностью304. Развитие коллективных и коллективно-
частных форм собственности создает условия для демократизации социально-трудовых отношений и 
наполнения их новым содержанием, нацеленным на вовлеченность работников в общее дело. Наряду 
с этим  формальное участие наемных работников в собственности и в прибылях, когда выплаты по 
акциям и долям минимальны, а право голоса сводится к «присутствию» на собрании акционеров, не 
сглаживают, а обостряют противоречие между трудом и капиталом.  Размеры акционерной формы 
собственности работников быстро сокращаются, особенно на крупных предприятиях. Если на 
момент окончания ваучерной приватизации участие работников в капитале их предприятий по 
стране в целом составляло около 50 %, то в настоящее время, по экспертным оценкам, не более 20–25 %.  

Многие работники убедились в том, что формальное владение акциями своего предприятия не 
обеспечивает им возможность принимать или, по крайней мере, реально участвовать в принятии 
важнейших для них решений. Отчуждение работников от собственности, а следовательно, от власти 
на своем предприятии, укореняет в России экономику «старого» типа, не способную обеспечить 
должный уровень мотивации труда в условиях современного высокотехнологичного и наукоемкого 
производства, создать действенные стимулы повышения морально-нравственных качеств работников, 
престижа труда и т.п.305 

На качество трудового поведения в немалой степени влияют условия труда. Степень износа 
основных фондов в 2009 г. достигла 46 %, а по машинам и оборудованию превышала 50 %306. Такие 
цифры приводят в недоумение, когда в средствах массовой информации можно слышать о темпах 
экономического роста в России. Закономерен вывод: экономический рост в России – следствие усилий 
человека, человека-работника, творческой личности, имеющей уникальные способности к труду, 
позволяющие повышать производительность независимо от технического уровня производства. В 
результате обостряется противоречие между техническим и человеческим факторами производства, 
предстающее в виде катастрофического износа преобладающей части техники и технологии и 
ростом нового качества рабочей силы, основанного на знаниях, творчестве и инициативности. 

На наш взгляд, особое место в активизации трудового поведения работника имеет гуманизация 
труда, которая, по сути, концентрирует в себе процессы внедрения достижений НТП в производство, 
развитие нового качества рабочей силы, развитие форм собственности, повышение благосостояния 
человека. Гуманизация труда способствует росту его содержательности, лучшему приспособлению 
процесса труда к способностям и особенностям человека, активизации участия работников в решении 
производственных и социальных задач организации, на основе удовлетворения их потребностей и 
интересов.  

 
  

                                                            
304 Арутюнян Ю.В. О социальной структуре общества постсоветской России // Социологические исследования. – 2002. – № 9. – С. 
12. 
305  Берестова Л. Развитие производственной демократии//Социальное партнерство. – 2006. – № 1. – Режим доступа: 
http://www.oilru.com/sp/10/454/. 
306 Россия должна стать научной сверхдержавой. Невостребованность науки как угроза национальной 
безопасности. Доклад Директора Института США и Канады РАН, член-корреспондента РАН Рогова 
Сергея Михайловича на заседании Президиума Российской академии наук. – 16 марта 2010. – Режим 
доступа: http://www.iskran.ru/news.php?id=91. 
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Второй пункт накладывает на величину «среднего уровня жизни» финансовые ограничения. 
Со стороны реальных среднедушевых доходов ограничения могут быть преодолены при условии 
создания системы инструментов регулирования наценок торговли и транспорта, позволяющей 
снизить их безмерно высокий уровень, особенно на рыках продовольственных товаров, 
энергоресурсов и жилья. Если подобная система будет создана, то и угрозы инфляции в ее настоящем 
виде не будет 552. 

Со стороны государственного бюджета ограничения могут быть преодолены: 

 посредством осуществления мероприятий в сфере налогообложения индивидуальных 
доходов; 

 с помощью реализации мероприятий по выравниванию социально-экономического 
положения регионов страны - положительный опыт в данной сфере накоплен многими странами, 
например, в Канаде одним из важнейших принципов федерализма является поддержание примерно 
равного уровня обеспеченности всех граждан страны социально значимыми благами и 
общественными услугами, это относится как к государственным функциям административно-
управленческого характера (обеспечение безопасности граждан и их имущества, деятельность судов, 
пожарных служб, контроль над состоянием окружающей среды и т.п.), так и к социальным услугам 
(здравоохранение, образование, социальное обеспечение) 553 

 посредством увеличения налоговой нагрузки на сырьевой сектор экономики с целью 
перераспределения сверхдоходов организаций, работающих в нефтегазовом комплексе в пользу 
отраслей, развитие которых является социально значимым, но не способным обеспечить работникам 
высокие доходы (сельское хозяйство, образование, здравоохранение и др.)554 . 

Согласно ст. 1.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»: недра в 
границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в 
недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной 
собственностью. Между тем, сегодня основная часть природной ренты присваивается владельцами 
корпораций и посредническими организациями. На протяжении многих лет ведутся дискуссии 
относительно содержания категории «природная рента» и методики ее расчета, однако среди 
экономистов до сих пор нет единого мнения на этот счет. Кроме того, достаточно пассивную позицию 
в данном вопросе занимает законодательная власть. Вместе с тем изъятие ренты в бюджет само по себе 
вовсе не требует ни национализации, ни пересмотра итогов приватизации предприятий - 
недропользователей и успешно реализуется, например, в Норвегии555 . Таким образом, концепция 
«среднего уровня жизни» позволит со временем перейти к адекватным величинам социальных 
гарантий, что, в свою очередь, сэкономит значительные средства государственного бюджета по 
выплате «пособий по бедности». 

Новая социальная политика должна поддерживать не только незащищенные группы 
населения, но и те, что способны к инновациям, т. е. средний, или, как его называют эксперты, 
креативный, класс, доходы и социальные установки которого позволяют выбирать модели трудового 
поведения и потребления. Это не означает отказа от борьбы с бедностью — нужно сохранять 
социальную стабильность. Возмущение бедных людей чревато социальной нестабильностью, а 

                                                            
552 Иванов В.Н., Суворов А.В. Доходы и потребление российского населения в условиях кризиса и альтернативы государственной 
политики в этой сфере//Проблемы прогнозирования, 2009, № 6 .-C.14 
553 Немова Л.А. Канадская модель социальной политики // США - Канада: экономика, политика, культура, 2007,  №9.- C.19. 
554  Шагиахметов М.Р. Современные аспекты развития перераспределительных отношений. М.: ЗАО «Издательство 
«Экономика», 2008. C.42 
555 Антюшина Н. Норвежская модель управления ресурсами // Экономист, 2005, №11.C.66 
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трактует прожиточный минимум именно как социальный стандарт, до которого необходимо 
подтянуть доходы малообеспеченных граждан550. Как было показано, даже после реализации мер 
перераспределительной политики доходы 13% населения ниже прожиточного минимума, который 
рос в последние годы крайне низкими темпами. Состав потребительской корзины для расчета 
прожиточного минимума несколько раз менялся, увеличивалось содержание белковых продуктов в 
наборе продуктов питания, расширялся ассортимент непродовольственных товаров и услуг, но и 
сегодня он соответствует структуре потребления низкодоходных групп населения. Все 
вышеперечисленное свидетельствует, во-первых, о неадекватности показателя прожиточного 
минимума современным социально-экономическим реалиям, во-вторых, неэффективности системы 
социального обеспечения, основанной на концепции «прожиточного минимума», в-третьих, о 
самоустранении государства из данной сферы регулирования. 

Исследователи в области проблем бедности (абсолютной или относительной) справедливо 
отмечают, что подобный подход не позволяет учитывать ситуацию, когда доходы граждан 
незначительно выше черты бедности, соответственно, к категории бедных такие граждане не 
относятся. Преодолеть ограничения существующих подходов к определению черты бедности может 
переход от концепции «прожиточного минимума» к концепции «среднего уровня жизни». Данная 
концепция предполагает, с одной стороны, трактовку бедности как явления абсолютного, т.е. расчет 
фиксированного значения границы бедности, не привязанного к значениям медианного или 
среднего дохода, с другой стороны, в соответствии с ней бедность рассматривается как состояние, при 
котором индивид самостоятельно не может обеспечить уровень жизни, характерный для данного 
общества с учетом современных требований, предъявляемых к его развитию. При этом нахождение за 
чертой бедности не будет означать угрозу физического вымирания, но всего лишь говорить о том, что 
индивид находится в одной из 3 возможных ситуаций: а) не имеет средств к существованию по 
инвалидности или по старости; б) оказался в сложной жизненной ситуации (временная потеря 
трудоспособности или рабочего места); в) нерационально использует или не использует 
располагаемые ресурсы (иждивенчество). В первых двух случаях индивид имеет право рассчитывать 
на социальное обеспечение, при этом следует обратить внимание, что во втором случае все возможные 
варианты характеризуются временным характером, поэтому крайне важно сделать акцент на мерах, 
направленных на выход из сложившейся жизненной ситуации551. 

Предлагается разработать категорию «среднего уровня жизни», основываясь на следующих 
принципах: 

 соответствие набора потребительских товаров и услуг сложившемуся характеру 
потребления в слоях населения со средним уровнем дохода (учитывая смещенность выборок Росстата, 
можно предположить, что середина будет находиться не ниже четвертого квинтиля) с учетом 
современных требований, предъявляемых к развитию индивида; 

 соответствие нормативов потребления реальному уровню среднедушевых доходов и 
финансовым возможностям государства, обеспечивающего для всего населения уровень жизни не 
ниже настоящего через систему социальных гарантий; 

 учет особенностей потребления в различных регионах при условии обязательного 
представления проекта потребительской корзины субъекта Федерации на экспертизу с целью 
контроля обоснованности и соответствия нормам федерального законодательства. 

                                                            
550  Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.11.2009. – Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 
 
551 Palme J. Income distribution in Sweden // The Japanese Journal of Social Security Policy, Vol.5, No.1 (June 2006). – Режим доступа: 
http://www.ipss.go.jp/webjad/ WebJournal.files/SocialSecurity/2006/jun/palme.pdf ) 
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В.Л. Сиднина, Д.Г. Гончаров 
 

ИННОВАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 
Процесс развития инновационной экономики затрагивает все сферы, в том числе и сферу 

здравоохранения. Система здравоохранения охватывает все организации, институты и ресурсы, 
предназначенные для выполнения действий, основной целью которых является улучшение здоровья.  
В сфере здравоохранения активно внедряются инновации в области технических средств, технологий 
лечения, организации деятельности учреждений, менеджмента и маркетинга, финансирования 
информационного обеспечения  и т.д. С позиции управления инновационной деятельностью 
целесообразно выделить следующие виды инноваций в области здравоохранения: 

- медицинские технологические инновации, которые связаны с появлением новых методов 
(способов, приемов) профилактики, диагностики и лечения на базе имеющихся препаратов 
(оборудования) или новых комбинаций их применения; 

- организационные инновации, реализующие эффективную реструктуризацию деятельности 
системы здравоохранения, совершенствование организации труда персонала и организационной 
структуры управления структуры управления. 

- экономические инновации, обеспечивающие внедрение современных методов планирования, 
финансирования, стимулирования и анализа деятельности учреждений здравоохранения; 

- информационно-технологические инновации, направленные на автоматизацию процессов 
сбора, обработки, анализа информационных потоков в отрасли; 

Медико-фармацевтические, медико-технические инновации, являющиеся разновидностью 
медицинских технологических инноваций, однако предполагающих, как императив, использование 
новых лекарственных средств (технических систем), конкурентоспособных по цене и основным 
параметрам медицинской эффективности307. 

 Изменения стандартов образа и качества жизни сопровождается активизацией инноваций по 
достижению здорового образа жизни. Причем сам процесс противоречив:  с одной стороны 
разрабатываются технологии здорового питания, двигательной активности, а с другой стороны, 
разрабатывается технологии, провоцирующие нездоровое питание (фастфуд, имитаторы вкуса и т.д.)    
Опыт зарубежных систем показывает, что за эти годы произошло сращивание медицинского лобби и 
бизнеса, который производит технологии. Чем больше дать вкусностей, которые не очень полезны 
для организма, тем больше будет лечиться людей, а значит, все больше будет разрабатываться лекарств 
и медицинских технологий, которые будут продлевать жизнь человеку.308 

Меняется система лечебных учреждений, сама технология лечения. На помощь диагностике 
приходят постоянно совершенствующиеся приборы и оборудование. Это заставляет работников 
постоянно переучиваться. Диагностические приборы, а также приборы, которые способны 
передавать различные параметры состояния здоровья врачу, это делает возможным  оказание 
помощи в постановке диагноза дистанционно. Возможными становятся и дистанционные 
медицинские консилиумы. Это и есть те технологии, которые позволят сделать медицинскую помощь 
в едином качественном стандарте в Москве и провинции. Появились врачи, которых за рубежом 
называют «врачи-интернисты» и которые могу заменять при использовании инструментальной 
диагностики биомедицинские технологии без использования тяжелой техники и замещать 
одновременно до 12 специальностей врачей.  Сама лечебная помощь, оперативные вмешательства 

                                                            
307 Сибурина Т.А. Управление здравоохранением: о путях перехода к инновационно-стратегической 
модели развития // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2007- №1.- С. 95-107, №2. – С. 63 – 6. 
308  Российская система здравоохранения завтра http://vsemneniya.com/content/2011/12/ (дата 
обращения 15.02.2012.) 
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производятся с комплексами сложного медицинского оборудования, это так же не может не менять 
содержания труда.  

Наряду с уникальными знаниями и умениями внедряется и стандартизация медицинской 
помощи. Это необходимо для того, чтобы медицинская помощь была по возможности качественной, 
независимо от места ее получения. Такая организация не может не сказаться на изменении 
содержания труда врачей. Приоритет отдается технологии, а не уникальной личности 
специалиста309. Однако при этом возникают трудности связанные с уникальностью личности, как 
больного, так и врача.  

 Внедрение комплексных информационных систем в здравоохранение позволяют улучшить 
качество и снизить трудоемкость рутинных операций. Например, система  UMS Аврора позволяет  
вести Анализ, планирование и контроль деятельности медицинского учреждения, вести единой базы 
данных пациентов, персонифицированный учет поступления и расходования денежных средств в 
связи с оказанием медицинских услуг (в том числе по целевым и страховым программам), наладить 
выписку льготных рецептов и формирование отчетности по программе ДЛО, а также учет и контроль 
расходования медицинских препаратов и материалов.  Она также позволяет вести анализ и контроль 
качества оказания медицинских услуг, архивацию накопленных данных о пациентах и деятельности 
медицинского учреждения. Делает возможным взаимодействие с контрагентами в режиме on-line (в 
том числе со страховыми компаниями, ОМС, другими ЛПУ, удаленными лабораториями, и другими  
учреждениями, входящими в систему здравоохранения) и Формирование отчетности для органов 
здравоохранения (ОМС, Горздрав, Облздрав, Фармацея), в том числе по Национальному проекту 
«Здоровье». Безусловно, это меняет содержание труда врачей, медсестер, административных 
работников, требует от них владение компьютером, знание возможностей программ и использование 
их в работе. 

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) уже несколько раз претерпевала 
реформы. Данная система задействует для оказания медицинской помощи следующие организации: 

- медицинские организации (стационары, поликлиники), которые оказывают непосредственно 
медицинские услуги (лечат); 

- территориальный фонд обязательного медицинского страхования  (ТФОМС), выступает в 
качестве источника финансирования; 

- страховые медицинские организации (СМО), страхуют граждан и проводят экспертизу объема 
оказанных медицинских услуг и качество оказания медицинской помощи. 

Вступивший в силу с 1 января 2011 г. новый закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании Российской Федерации» усилил роль и 
значение ОМС в решении этой проблемы. Некоторые изменения отразились на содержании труда  
работников ОМС. Основными работниками в определении качества оказания медицинской помощи 
в системе ОМС являются специалист эксперт и эксперт качества.  Медико-экономическую экспертизу 
осуществляет специалист-эксперт, являющийся врачом, имеющим стаж работы по врачебной 
специальности не менее пяти лет и прошедшим соответствующую подготовку по  вопросам 
экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского страхования. Основными задачами 
специалиста-эксперта являются: 

а) контроль соответствия предоставленной медицинской помощи условиям договора на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию путем 
установления соответствия фактических сроков оказания медицинской помощи, объемов 
предоставленных к оплате медицинских услуг записям в первичной медицинской и учетно-отчетной 
документации медицинской организации; 

                                                            
309  Следует заметить, что такой же процесс происходит и в сфере образования. 
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высоким уровнем материального благосостояния, которые могут позволить себе расширить их 
ассортимент и потреблять более дорогостоящие услуги. Меньшая доля расходов на оплату услуг у 10-
й группы даже по сравнению с наименее обеспеченными объясняется тем, что уровень доходов в 
данной группе достаточно высок для того, чтобы потреблять объем услуг на уровне и выше, чем 
уровень предыдущих групп, и одновременно с этим расширить потребление непродовольственных 
товаров (на 14 п.п.) Потребительские цены на услуги за период с 1999 по 2009 гг. выросли более чем в 7 
раз. 

Таблица. 2. 

Динамика коэффициента фондов в 2002-2010 гг.548. 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Коэффициент 
фондов без учета 
ИПЦ 

14,0 14,5 15,2 15,2 16,0 16,8 16,9 16,7 17,5 

Коэффициент 
фондов с учетом 
ИПЦ 

14,3 14,9 15,6 15,5 16,2 17,6 17,6 16,8 18,0 

 

Используя данные, представленные в таблице 2, рассчитивается коэффициент фондов с 
поправкой на индекс потребительских цен для различных социально-экономических групп 
населения. Результаты расчетов отражены в таблице . Расчетный коэффициент фондов хоть и не 
значительно, но превышает коэффициент фондов, публикуемый Росстатом. Как видно, 
дифференциация доходов официальной статистикой явно недооценивается, а численность 
населения, проживающего за чертой бедности, гораздо выше официально озвученной. 

Практика применения прожиточного минимума, рассчитываемого на основе 
потребительской (продовольственной) корзины, в качестве измерителя уровня бедности в России 
насчитывает 20 лет. Отметим, что в развитых странах потребительская корзина используется 
исключительно для оценки роста уровня потребительских цен. Потребительская корзина для 
определения прожиточного минимума включает в себя три группы: продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги. Первоначальный вариант прожиточного минимума 
представлял собой величину, досчитанную на основе стоимости продовольственного набора и 
эмпирических данных о структуре потребления наименее обеспеченных слоев населения, он 
соответствовал «понятию прожиточного минимума на период кризисного состояния»549  и только в 
1997 году был определен в современном его понимании на основе разработанной по всем группам 
товаров и услуг потребительской корзины. 

Как отмечает В.А. Литвинов, потребительская корзина – всего лишь основа прожиточного 
минимума, а не социальный образец, поэтому ошибочным было бы рассматривать данную корзину 
как некую желаемую модель формирования и сохранения образа жизни.  Тем не менее, государство 

                                                            
548 Рассчитано и составлено по: Российский статистический ежегодник. 2009: Стат.сб./Росстат. - М., 2009. – С. 682; Россия в цифрах 
2010: Стат. сб./Росстат. – М., 2010. - С. 114; Центральная база статистических данных. - Режим доступа: 
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1. 
549 Литвинов В.А. Проблемы уровня жизни в современной России. М.: Издательство ЛКИ, 2008.C.64. 
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б) участие в организации и проведении экспертизы качества медицинской помощи и 
обеспечении гарантий прав застрахованных лиц на получение медицинской помощи надлежащего 
качества.  

Основными функциями специалиста-эксперта являются: 
а) выборочный контроль объемов медицинской помощи по страховым случаям путем 

сопоставления фактических данных об оказанных застрахованному лицу медицинских услугах с 
порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи;  

б) отбор случаев для экспертизы качества медицинской помощи и обоснование необходимости 
ее проведения, подготовка документации, необходимой эксперту качества медицинской помощи для 
проведения экспертизы качества медицинской помощи; 

в) подготовка материалов используемой методической базы для экспертизы качества 
медицинской помощи (порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 
помощи, клинические протоколы, методические рекомендации и другое); 

г) обобщение, анализ заключений, подготовленных экспертом качества медицинской помощи, 
участие в подготовке акта установленной формы или подготовка акта установленной формы; 

д) подготовка предложений по предъявлению претензий или исков к медицинской 
организации по возмещению вреда, причиненного застрахованным лицам, и санкций, применяемых 
к медицинской организации; 

е) ознакомление руководства медицинской организации с результатами медико-экономической 
экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи; 

ж) обобщение и анализ результатов контроля, подготовка предложений по осуществлению 
целевых и тематических медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской 
помощи;   

з) оценка удовлетворенности застрахованных лиц организацией, условиями и качеством 
оказанной медицинской помощи310. 

Эксперт качества медицинской помощи проводит экспертизу качества медицинской помощи 
по своей основной медицинской специальности, определенной дипломом, свидетельством об 
аккредитации специалиста или сертификатом специалиста. Основной задачей эксперта качества 
медицинской помощи является проведение экспертизы качества медицинской помощи с целью 
выявления дефектов медицинской помощи, включая оценку правильности выбора медицинской 
организации, степени достижения запланированного результата, установление причинно-
следственных связей выявленных дефектов медицинской помощи, оформление экспертного 
заключения и рекомендаций по улучшению качества медицинской помощи в обязательном 
медицинском страховании». 

 В системе ОМС меняется содержание труда и менеджеров, операторов, специалистов. 
Происходит обогащение содержания труда, к персоналу СМО предъявляются более высокие 
требования: знание законодательства, работа с бланками строгой отчетности. Ошибки сотрудников 
при выдаче полисов становятся видны на уровне Федерального фонда ОМС, т.к. он теперь 
изготавливает полисы на основе данных присланных из СМО. Закон о защите персональных данных 
тоже требует соответствующей подготовки и наличие определенных личностных качеств 
сотрудников. Цена ошибки выросла, за ошибки полагаются штрафы.  Соответственно происходит 
усложнение кадровой работы. 

Вообще изменение содержания труда в сфере здравоохранения усложняет работу с кадрами, 
требует существенного совершенствования систем мотивации, что бы элементы этих систем были 
адекватны изменениям в содержании труда. 
                                                            
310  См.: Приказом Федерального фонда ОМС № 230 от 1.12.2010 г. «Об утверждении Порядка 
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию». 
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И.А. Кастерина 
 

ЦЕННОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ ЛИЧНОСТИ КАК 
ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Понятие «жизненный сценарий» личности имеет сложный, многомерный и 

междисциплинарный характер. В рамках психологии данный предмет исследования актуален для 
многих ее отраслей. А именно социальной психологии, психологии личности, дифференциальной 
психологии, психологии развития, гендерной психологии, экзистенциальной  психологии,  
педагогической психологии и др.311  

Впервые понятие «жизненный сценарий» личности было интерпретировано Э.Берном, 
который определил его как текущий жизненный план человека.312   

Наряду с понятием «жизненный сценарий» в рамках современных психологических 
исследований используются и другие содержательно схожие категории: «жизненный путь», 
«жизненная стратегия», «стиль жизни», «жизненная цель» и т.д.  

Среди представителей отечественной школы психологии активными разработками в данной 
области занимались Н.А. Рыбников, С.Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, Л.Н. 
Коган, А.А. Кроник, Т.Н. Березина, Е.И. Головаха, Н.В. Гришина, В.Н. Дружинин и др. В рамках 
зарубежной психологии можно выделить труды А. Адлера, Э. Берна, Ш. Бюлер, П. Жане, Й. Стюарта, 
К. Штайнера.313 

Теоретико-методологическая основа нашего исследования представлена фундаментальными 
принципами психологии – детерминизма, развития, единства сознания и деятельности, системности 
(К.А. Абульханова-Славская, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ломов и др.), психологической 
концепцией жизненного пути (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, М.Р. Гинзбург, Е.Б. 
Старовойтенко и др.), ценностного выбора (С.Ф. Анисимов, В.И. Бакштановский, В.А. Токаерва, Н.Э. 
Фаустова и др.), социокультурного развития личности (Л.С. Выготский, С.Б. Каверин, Д.А. Леонтьев, 
Э.В, Соколов и др.), теории межличностных отношений ( Дж. Келли, Н.Н. Обозов, В.П. Поздняков, В.Н. 
Мясищев), теории семейных систем (М.Боуэн), теории социального познания (Г.М. Андреева, П. 
Бергер, Дж. Брунер, Т.П. Емельянова и др.), теории ролей (Дж. Мид, Г. Блумер, Э. Гофман, В. Сатир, 
В.А. Сысенко и др.), теории я-концепции личности (И.С. Кон, В.В. Столин). 

В настоящее время, понятие «жизненный сценарий» включает в себя достаточно широкую 
когнитивную структуру личности, которая соединяет многообразные символические и 
невербальные элементы в организованный, хронологически последовательный поведенческий 
ряд.314  

Одной из базовых составляющих такой структуры являются ценности, которые по своей 
значимости могут быть соотнесены с ДНК, транслирующей биологические свойства живых 
организмов.315  Они, выступая как смысловое образование, согласно А.Н. Леонтьеву, Б.С. Братусю, В.В. 

                                                            
311  Кубрак Т.А. Описание человеком событий жизни как элемент структуры дискурса. Материалы 
Российского психологического общества: Материалы 3-го Всеоссийского съезда психологов. 25-28 июня 
2003 года: Т.4. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. - С. 499-502 
312 Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – Мн.: Современный литератор, 
2004. – 448 с.  
313 Постнеклассическая практическая психология: региональный опыт: коллективная монография / под 
ред. М.С. Яницкого, Ю.В. Пелеха. - Тернополь: Навчальна книга - Богдан, 2011. - 366 с. 
314 Психосексология. Хрестоматия. Сост. К. В. Сельченок. Изд-во Харвест, 496 С.  
315 Файнбург З. И. Ценностные ориентиры личности в некоторых социальных  группах 
социалистического общества // Личность и ее ценностные ориентации. Информ. бюллетень ИКСИ  
АН СССР . 1969. №25/40  с., стр. 58. 
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В отличие от российской практики в европейской статистике используется система показателей 
«социального включения» и «социального исключения» для определения границ относительной 
бедности543. К числу последних относятся уже упомянутые показатели «риска бедности» - 50% или 
60% медианного дохода. На рисунке 1 представлена динамика показателей границ абсолютной и 
относительной бедности и численности населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума. 

 

Рис. 1. Динамика численности населения с денежными доходами ниже ПМ и показателей 
границ бедности в 1999-2009 гг. 544 

 

Как следует из рисунка, на протяжении одиннадцати лет численные значения показателей 
границы бедности неуклонно росли в абсолютном выражении на фоне сокращения числа лиц, чьи 
доходы составляли величину меньшую, чем прожиточный минимум: в 2000 году за чертой бедности 
проживало 28,8% населения, а в 2009 году – 13%. Однако, если до середины 2000-х годов границы 
абсолютной и относительной бедности практически совпадали, т.е. и оценки численности бедного 
населения также были приблизительно одинаковыми, то уже в 2006 году наметился разрыв в темпах 
роста величины прожиточного минимума и денежных доходов населения (значения показателей 
относительной бедности стали превышать показатели прожиточного минимума еще в 2002 году.) В 
2008-2009 гг. численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума составила около 19 миллионов человек, а численность населения с денежными доходами 
ниже границы риска бедности – около 30 (при 50% границе) и 40 (при 60% границе) миллионов 
человек, т.е. практически столько же, сколько в 1999-2001 гг545. Можно предположить, что именно этим 

                                                            
543  «Laeken» indicators – Detailed calculation methodology /European Commission. Eurostat. - 
Luxembourg, 2003. 
544 Рассчитано и составлено по: Социально-экономические индикаторы бедности в 2005-2008 годах / Росстат. – М., 2009.C. 87 
545 Рассчитано по: Центральная база статистических данных. - Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1. 
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адекватную систему социальной поддержки населения.540 В настоящее время для определения 
границ бедности российская статистика исчисляет величину прожиточного минимума, т.е. 
стоимостной оценки потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов541, что 
представляет собой черту абсолютной бедности. 

В таблице 1 отражены данные о соотношении размера основных социальных гарантий, 
предоставляемых государством, с прожиточным минимумом. За период с 2001 по 2010 год 
относительная величина некоторых социальных гарантий выросла в 2-3 раза, но связано это не столько 
с абсолютным увеличением размера социальных гарантий, сколько с крайне низкими темпами роста 
величины прожиточного минимума, неадекватного росту доходов населения и изменениям 
социально-экономической ситуации в целом.  

 

Таблица. 1 

Размеры социальных гарантий в соотношении с величиной прожиточного минимума  

в 2001-2010 гг. (в %) 542 

  2001 2005 2010 
Минимальный размер оплаты труда 13,2 22,9 72,7 
Размер базовой части трудовой пенсии:       
по старости - 28,3 62,6 
по инвалидности:  

I степени - 14,2 31,3 
II степени - 28,3 62,6 
III степени - 56,6 125,3 

по случаю потери кормильца:  

детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей 
одинокой матери (круглым сиротам), на каждого ребенка - 28,3 62,6 

другим нетрудоспособным членам семьи умершего 
кормильца, на каждого члена семьи - 14,2 31,3 
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет 14,2 17,9 - 

по уходу за первым ребенком - - 38,8 

по уходу за вторым и последующими детьми - - 77,6 

Минимальный размер стипендии:  

студентов государственных, муниципальных вузов 13,2 12,7 18,5 

студентов (учащихся) учреждений среднего и начального 
профессионального образования 4,6 4,5 6,7 

 

 

                                                            
540 Разумов А.А., Ягодкина М.А. Бедность в современной России. – М.: Формула права, 2007 
541 Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» – ст. 1. 
542 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2010: Стат.сб./Росстат. - М., 2010. –C.189 
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Столину, С.Л. Рубинштейну, «связывают» когнитивную и мотивационную сферы личности.316 В. 
Франкл определяет их как «…универсалии смысла, кристаллизующиеся в типичных ситуациях…», 
что задает направление и активизирует деятельность индивида.317  

Таким образом, можно полагать, что наличие определенной системы ценностей во многом 
способствует возникновению специфических ситуаций и событий в жизни человека. При этом 
событийные схемы личности, согласно позиции когнитивной психологии, выступают проявлением 
ее жизненного сценария.318 

Стоит отметить существование различных подходов к вопросу  формирования жизненного 
сценария. Представители западной психологии, а именно А.Адлер, К.Роджерс, Э.Берн, отмечают 
преимущественно бессознательный характер выбора человеком своего сценария, который им 
осуществляется на ранних этапах развития.319 

 Иной позиции придерживаются отечественные психологи, в частности С.Л.Рубинштейн и 
Б.Г.Ананьев, указывая на осознанный характер этого выбора.  

Соотнося процесс формирования жизненных сценариев и системы ценностей личности, 
заметим, что в последнем случае фиксация ценностей  

происходит на глубинных уровнях памяти, воспроизводящей их на поверхность лишь в 
определенных жизненных ситуациях.320  

 В.Н. Дружинин в своей гипотезе подчеркивает, что человек в зависимости от конкретных 
обстоятельств может выбрать тот или иной вариант (сценарий). Но автор также акцентирует 
внимание на том, что вариант (сценарий) жизни может быть навязан из вне.321 

Заметим, что характер жизненных сценариев, включая ценностное содержание, в каждом 
конкретном случае уникален и неповторим. Однако  можно выделить общую направленность 
развития сценариев в процессе жизнедеятельности.  

Основой, определяющей специфику  содержания жизненного сценария, по мнению Э. Берна, 
является общее отношение человека к самому себе, окружающим его людям и жизни в целом.322 

В тоже время критерием оценки действительности, других людей и самого себя, согласно Я. 
Мусеку и Т. М. Андреевой, выступают именно ценности в роли коллективных образований323.  

Учитывая все многообразие проявлений жизненных сценариев людей, мы условно можем их 
разделить на конструктивные и неконструктивные.  

                                                            
316 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Полит издат, 1975 –304с. 
Бодалев А.А. Личность и общение. М.: Международная пед.академия ,1995-326с. 
Братусь Б. С. К  проблеме человека в современной психологии // Вопросы психологии. 1997. №5 с.3-19. 
317 Пископпель А. А. От традиционных ценностей к уникальным смыслам // Вопросы психологии. 2001. 
№6 с. 103-118, стр.112 
Франкл В. Человек в поисках смысла. М. :''Прогресс'' 1990 – 336 с. 
318 Постнеклассическая практическая психология: региональный опыт: коллективная монография / под 
ред. М.С. Яницкого, Ю.В. Пелеха. - Тернополь: Навчальна книга - Богдан, 2011. - 366 с. 
319 Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – Мн.: Современный литератор, 
2004. – 448 с. 
320  Файнбург З. И. Ценностные ориентиры личности в некоторых социальных  группах 
социалистического общества // Личность и ее ценностные ориентации. Информ. бюллетень ИКСИ  
АН СССР . 1969. №25/40  с., стр. 67 
321 Дружинин В. Н. Варианты жизни: Очерки экзистенциальной психологии. - М.: ПЕР СЕ; СПб.: ИМАТОН-М, 2000. - С.12 
322 Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – Мн.: Современный литератор, 
2004. – 448 с. 
323 Мусек Я. Система ценностей посткоммунистической Европы в переходный период. ж. Иностранная 
психология №8, 1997. С. 17-19с], 
Андреева Т. М. Психология социального познания. М.: Изд. ''Аспект пресс'', 2000-288с., стр. 124], 
Миславский Ю. А.  Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте. М.: Педагогика, 1991 – 
151[ 1]с 
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Согласно Э.Берну в первом случае примером будет служить сценарий «победителя», а во втором 
- сценарий «неудачника» или «озлобленного пессимиста»324.  

Последователи Э.Берна, И.Стюарт и В. Джойнс выделили три группы сценариев: выигрышные; 
проигрышные или роковые; безвыигрышные или банальные.325   

В данном контексте представляется также интересным подход М.Е. Литвака, который 
классифицирует жизненные сценарии посредством проявления  у людей определенного 
личностного комплекса – социогена. В частности, автором были выделены такие сценарии, как 
«Евгений Онегин», «Высокомерный творец», «Гадкий утенок», «Творческий сноб», 
«Раболепствующий тиран», «Беспомощная Личность», «Синяя Борода», «Алкоголик», «Холодная 
Женщина».326  

Анализируя все вышесказанное,  мы приходим к выводу о том, что содержание жизненного 
сценария предопределяет в целом качество жизни человека, ее структурированность и 
направленность, а также основные пути развития, область и степень самореализации личности.327   

Согласно результатам исследований, в настоящее время наблюдается общая тенденция роста 
неблагополучия населения в различных жизненных сферах. В частности отмечается увеличение 
количества людей с различной аддиктивной зависимостью, агрессивной и аутоагрессивной 
направленностью, делинквентностью  и т.д. При этом расширяются границы пола, возраста и 
социального статуса неблагополучного человека.328    Другими словами, происходит увеличение 
количества людей, жизненные сценарии которых носят неконструктивный характер.  

Во многом это обусловлено негативным влиянием ряда факторов микро-,  макро – и мега-
уровней, а также сложностями в процессе трансляции и принятии ценностей каждого из них. 329  

Согласно исследованиям А.В. Барановой и В.А. Хащенко, существует зависимость между 
ценностными приоритетами личности и уровнем удовлетворенности качеством жизни.330 

Следовательно, это подтверждает значительную роль ценностей в процессе формирования и 
специфике проявления жизненного сценария.  

Таким образом, подвергая ценности коррекционному воздействую, мы тем самым получаем 
возможность моделировать и совершенствовать жизненный сценарий человека. Данное положение 
особенно актуально в условиях современных российских реалий, представляя большой научный и 
практический интерес.  

 
  

                                                            
324 Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – Мн.: Современный литератор, 
2004. – 448 с. 
325 Стюарт Й., Джойнс В. Д. Жизненный сценарий, как мы пишем историю своей жизни: Пер. с англ. - В. 
Данченко. 2000 – 59 c. 
326 Литвак М. Как узнать и изменить свою судьбу.  – М.: «Феникс», 2001. - 125 с. 
327 Аргайл М. Психология счастья / Пер. с англ. СПб., 2003;  
Абайханова М. И. Исследование жизненных сценариев в ранней взрослости. Материалы II Международной научной 
студенческой конференции «Научный потенциал студенчества – будущему России». Том второй. Общественные науки. 
Ставрополь: СевКавГТУ, 2008 
328 Пирожков В.Ф. Криминальная психология. – М.: «Ось-89», 2011 – 704 с. 
Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. – М.: «Логос», 2004.- 448 с. 
329 Юридическая психология. Под ред. Т.Н. Курбатовой. СПб.: Питер, 2001-480с; стр. 85.  
Нишнианидзе О.О. Делинквентное поведение как форма деструктивной девиации. : Автореф. … дис. 
канд-та социол. наук. – Курск, 2003. – 19 с. 
Крайг Г. Психология развития. СПб.: Питер, 2000 -988с. 
330  Баранова А.В., Хащенко В.А. Социально-психологические факторы оценки качества 
жизни//Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского съезда 
психологов.25-28 июня 2003 года:Т.1. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. - С. 293-297  
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задачи: 1) преодоление бедности, неравенства и  люмпенизации населения; 2)  поддержку среднего 
класса, формирование новых  креативных профессионалов  

Позитивные результаты  прежней социальной политики существуют. Так, доля населения с 
доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 29% в 2000 г. до 13,1% в 2010 г., но социальная 
острота проблемы сохраняется. Концентрация детей в бедных семьях ведет к падению качества 
человеческого потенциала страны. Минимальная зарплата заметно выросла, но примерно у трети 
работников зарплата менее 1,5 прожиточного минимума, а у каждого пятого — ниже прожиточного 
минимума.  

Однако явно проявляются негативные тенденции: среди бедных трудоспособного возраста 
растет доля экономически неактивного населения. В 2009 г. 6,3 млн мужчин трудоспособного возраста 
не выражали желания работать; в 2000 г. таких было 5,9 млн. Это означает рост числа получателей 
социальной помощи и люмпенизацию населения. Носителей субкультуры бедности в России 5 млн 
человек — без учета бомжей и нелегальных мигрантов; в крупных городах она формирует городское 
дно, прежде отсутствовавшее в российском обществе в таком виде и масштабе. 

Перезагрузку социальной политики предлагается осуществить за счет высокого качества 
человеческого капитала, а не только за счет природных ресурсов и большого внутреннего рынка. 
Такой маневр подразумевает изменение системы экономических стимулов, изменение 
макропараметров, но главное — обновление социальной политики. 

К числу государственных минимальных социальных стандартов в области доходов населения, 
оплаты труда, пенсионного обеспечения и социальной помощи согласно Общероссийскому 
классификатору информации по социальной защите населения 539 относятся: 

 минимальный размер оплаты труда; 
 система оплаты труда работников бюджетной сферы; 
 минимальные размеры государственных пенсий; 
 государственные социальные пособия; 
 прожиточный минимум. 
Первые два инструмента предназначены для реализации государственной политики в области 

формирования и распределения денежной заработной платы. Очевидно, что с начала 90-х годов в 
системе организации оплаты труда произошли значительные изменения, связанные, прежде всего, с 
упразднением централизованного регулирования заработной платы. К настоящему времени у 
государства, по большому счету, остались два инструмента, оказывающих прямое воздействие на 
процесс формирования заработной платы: внесение изменений в трудовое законодательство и 
определение размера минимальных социальных гарантий, в частности, минимального размера 
оплаты труда, а также организация оплаты труда в бюджетном секторе. 

Следующие два инструмента служат для реализации государственной политики в сфере 
социального обеспечения населения. Система социального обеспечения – одна из форм 
перераспределения доходов, предусмотренная законодательством система материального 
обеспечения и обслуживания граждан в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты 
трудоспособности, потери кормильца, а также семей, в которых есть дети. Понятие социального 
обеспечения тесно связано с понятием бедности, т.е. риском оказаться в положении, когда индивид не 
в состоянии самостоятельно обеспечить себя и лиц, находящихся у него на иждивении. Как известно, 
существуют различные концепции определения черты бедности. Группой российских 
исследователей проведены расчеты с использованием  14 возможных границ бедности и сделан вывод 
о том, что ни одна из примененных методик расчета не является всеобъемлющей, поэтому более 
корректным было бы использовать многоуровневую оценку бедности с тем, чтобы разработать 
                                                            
539  Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения ОК 003-99 (ОКИСЗН), принятый 
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 17.12.1999 № 545-ст. 
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Е.В. Кравчук  
 

ДЕНЬГИ: ЦЕННОСТЬ И СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ  
(СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Жизнь человека в современном обществе невозможна без участия в товарно-денежных 

отношениях. Актуальность исследования денег как социального явления, их роли в социальных 
коммуникациях и психологического наполнения этого феномена продиктована, прежде всего, 
изменениями экономических отношений в стране, изменениями условий трудовых отношений, 
жизненных ценностей большинства населения, произошедших в последние десятилетия. На смену 
социалистическим принципам и ориентирам пришли западные, капиталистические модели. 
Экономические условия очень динамичны, в то время как психология общества и индивида не 
успевает быстро и эффективно отвечать новым требованиям. 

По определению, данному в Большой Советской Энциклопедии, деньги – это особый товар, 
всеобщий эквивалент (равностоимость) или всеобщая эквивалентная форма стоимости всех др. 
товаров. В процессе эволюции товарно-денежных отношений,  роль денег выполняли различные 
товары, благородные  металлы. В современном мире деньги – это любой товар или символ, 
принимаемый всеми в качестве средства обмена и служащий для оценки других товаров (услуг), это 
средство осуществления меновых отношений, всеобщий эквивалент. 

Социальная коммуникация обусловлена любого рода общностью между людьми, в том числе и 
теми ценностями, которые их объединяют. Ценности можно определить как набор стандартов и 
критериев, которым человек следует в своей жизни.537 В современном мире деньги, определенно, 
стали одной из таких ценностей. Для кого-то - ценностью-целью, для кого-то - ценностью средством, в 
зависимости от времени и ситуации.  Являясь мерой товаров и услуг, постепенно деньги становятся и 
мерой социального статуса, человеческих отношений, определяя, а то и подменяя их. Опираясь на 
определение коммуникации С.В. Бориснёва, как социально обусловленного процесса передачи и 
восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по различным каналам с 
помощью разных коммуникативных средств538 , можно сделать предположение, что деньги в 
современном мире стали одним из средств социальной коммуникации, ценностью, на основе которой 
осуществляются коммуникативные связи. От эффективного использования денег как средства 
коммуникации, от того места, которое они занимают в системе ценностей личности зависит, в 
конечном итоге не только финансовая жизнь индивида, но и его отношения с другими людьми, его 
эффективность в обществе и трудовом процессе. 

 
  

   И.В. Манахова  

ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОСУДАРСТВА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Coвременная социальная политика России сдерживает инновационное развитие российской 
экoнoмики.  Она воспроизводит бедность, пришли к выводу эксперты, по заданию правительства 
работающие над «Стратегией-2020».  Важным условием перехода к инновационному развитию 
страны является переориентация социальной политики, которая должна решать две основные 

                                                            
537 Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 
1998. —С. 140 
538 Бориснёв С.В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - С. 14. 
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Е.В. Коротковская 
 

ЭТИКА И АКСИОЛОГИЯ БИЗНЕСА: СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
 
За последние годы проблемы этики и аксиологии бизнеса всё больше привлекают внимание 

исследователей, практиков и общественных деятелей. Этическая оценка и репутация сегодня играют 
немаловажную роль при заключении сделок, выборе партнеров по бизнесу, применении санкций 
регулятивных органов и т.п. Причем подобная тенденция достаточно ярко прослеживается в системе 
бизнеса современной России. Успешно работающие предприятия в своем штате содержат отделы 
безопасности, которые в свою очередь занимаются проверкой на юридическую чистоту и анализом 
репутации возможных партнеров и контрагентов. 

Исходя из понятия бизнеса и этики, дадим определение этики бизнеса. Этика бизнеса – это 
деловая этика, базирующаяся на честности, открытости, верности данному слову, способности 
эффективно функционировать на рынке в соответствии с действующим законодательством, 
установленными правилами и традициями. 

Этика бизнеса соотносится с понятием аксиологии. Аксиология бизнеса представляет собой 
систему ценностей, определяющих возможности эффективного управления предприятием. 
Ценность характеризует различное  отношение человека к событиям и явлениям окружающей его 
действительности. Все, что человек делает или не делает, или собирается сделать, он всегда оценивает с 
позиций своих потребностей и интересов, возможностей и последствий, целей и опыта. Но главное 
заключается в том, что все, что мы делаем, видим, воспринимаем, обладает определенной ценностью и 
каждый человек по-разному оценивает, казалось бы, одинаковые для всех вещи и явления, имеет 
разные ценности.  

Каждая из ценностей в деятельности человека может рассматриваться как средство в сложном 
механизме управления бизнесом. Если бизнесмен знает структуру ценностей конкретного человека, 
то он может учитывать это при распределении функций, предоставлении полномочий, выдаче 
задания, осуществлении контроля и т.д. Сам человек заинтересован в том, чтобы его деятельность 
соответствовала его ценностям. Но для предпринимателя знать ценности каждого конкретного 
работника невозможно, да это и не нужно. Ему необходимо знать ценностную ориентацию 
ближайших сотрудников, с которыми она работает в непосредственном контакте, а также надо знать 
обобщенную ценностную ориентацию всего бизнеса. Это поможет эффективно мотивировать 
работников, видеть и учитывать факторы управляемости.  

В сферу этики и аксиологии бизнеса входят взаимоотношения между корпоративной и 
универсальной этикой, проблема социальной ответственности бизнеса, влияние религиозных и 
культурных ценностей на экономическое поведение и др. На Западе существуют 
специализированные журналы, например, Journal of Business Ethics и большое количество 
монографий 331. 

Кратко характеризуя историю вопроса, отметим, что этика бизнеса как прикладная область 
знаний сформировалась в Соединенных Штатах и в Западной Европе в 1970-х годах XX века. Однако 
моральные аспекты бизнеса исследовались уже в 60-е годы. Общество пришло к выводу о 
необходимости повышения "этического сознания" бизнесменов, а также "ответственности 
корпораций перед обществом". К началу 1980-х годов большинство школ бизнеса в США, а также 
некоторые университеты включили этику бизнеса в свои учебные программы. Сегодня курс этики 
бизнеса входит в учебные планы отдельных вузов России.332 

                                                            
331 Breyhi'ooke D. Ethics in the World of Business. New York, 1983; Hoffman W.M.. Moore J.M. Business Ethics. 
New York, 1984; Nash L. Good Intention Aside: a Manager's Guide to Resolving Ethical Problems. Cambridge 
(Mass.), 1990; CederhhmJ., Charles,1.D. Ethics at Work. Wadsworth, 1990.  
332 Уткин Э.А. Этика бизнеса – М.: Зерцало, 2000. – 256 с. 
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Анализ проблем этики бизнеса предполагает различные повороты этой темы. Это и этические 
различия людей, и сравнение этики бизнеса с этикой других видов деятельности. Подобное сравнение 
показывает, что представления об этических системах в разных видах деятельности, за исключением, 
пожалуй, религии, не менее противоречивы и запутанны, чем представления об этике бизнеса.  

Существует две основные точки зрения на соотношение общечеловеческих этических 
принципов и этики бизнеса:  

1) правила обычной морали к бизнесу не относятся или относятся в меньшей степени. Эта точка 
зрения соответствует концепции так называемого этического релятивизма, согласно которой для 
каждой референтной группы характерны свои особые этические нормы; 

2) этика бизнеса основана на всеобщих универсальных этических нормах (быть честным, не 
причинять вреда, держать слово и т.п.), которые конкретизируются с учетом специфической 
социальной роли бизнеса в обществе. 

Теоретически более правильной считается вторая точка зрения. Система норм и правил, 
принятая в настоящее время в мировом бизнесе, не возникла в готовом виде. Она складывалась на 
протяжении длительного исторического периода, по мере развития цивилизации, на основе 
следования людей определенным традициям и обычаям. Первичные основы профессиональной 
этики были заложены в период расцвета античных цивилизаций. Оттуда берут свое начало, 
например, профессиональная клятва Гиппократа, правила и нормы торговли, в том числе, что 
особенно важно для ситуации в отечественном бизнесе, представление о важности соблюдения 
договоров. Однако в духовном мире человека античной и средневековой культур, основанных на 
насильственном принуждении человека к производительному труду, не было места представлениям 
о связи между трудом и собственностью, богатством. Более того, они мыслились как отдельные, даже 
противоположные элементы человеческой жизни. Основными постулатами этического кодекса 
современного предпринимателя являются следующие принципы:  

- он убежден в полезности своего труда не только для себя, но и для других, для общества в целом; 
- исходит из того, что люди, окружающие его, хотят и умеют работать; 
- верит в бизнес, расценивает его как привлекательное творчество; 
- признает необходимость конкуренции, но понимает и необходимость сотрудничества; 
- уважает любую собственность, общественные движения; 
- уважает профессионализм, компетентность и законы; 
- ценит образование, науку и технику. 
Эти основные принципы этики делового человека могут быть конкретизированы 

применительно к различным сферам его профессиональной деятельности. Развитие этических норм 
бизнеса в России имеет свои особенности, что объясняется спецификой исторического пути, 
пройденного нашим государством. 

Важно понимать, что этика бизнеса исходит из четырёх основных концепций, опирающихся на 
соответствующие этические направления: религиозная этика, утилитаризм, деонтическую этику 
(этику долга) и "этику справедливости".  

Первая концепция этики бизнеса основана на религиозной этике.333  В ее основе лежит 
ориентация на абсолютные нравственные ценности, берущие свое начало в христианской традиции: 
«не лги», «не укради», «не лжесвидетельствуй против ближнего своего» и др. Хорошо известно, что 
первые предприниматели были весьма религиозными людьми. При решении любых моральных 
проблем человек с необходимостью должен опираться на некоторые абсолютные нравственные 
ценности. В реальной практике надо учитывать, что прямое использование религиозной этики в 
бизнесе имеет определенные ограничения. 

                                                            
333 Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – 352 с. 
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с ветеранами, мы им цветы дарили». Респонденты отмечают дежурность подобных встреч, все 
проходило очень быстро по одному и тому же сценарию: небольшой концерт, после цветы ветеранам, 
«все по домам». В 90е годы ветераны не могли играть той роли в патриотическом воспитании детей, 
которую они играли до начала перестройки. Ветеранов осталось чрезвычайно мало, состояние их 
здоровья не позволяет общаться со школьниками. В советский период практически все школьники 
состояли в организациях: октябрятской, пионерской и комсомольской. Воспитание 
гражданственности и патриотизма шло параллельно с более масштабной задачей – социализацией 
детей и молодежи в духе марксизма-ленинизма и коммунистической идеологии. Особенности 
подобного рода социализации заключались в том, что данные организации были в большей степени 
организациями для молодежи, а не самой молодежи. Подтверждением этого факта может служить 
расцвет неформальных молодежных организаций после снятия запрета на подобные организации в 
конце 80х годов. Очевидно, что ценности идеационной культуры размыты и практически не 
выявляются. 

То есть наши респонденты – граждане, которые не получили патриотического и гражданского 
воспитания ни в семье, ни в школе, в результате в их сознании сложился устойчивый негативный 
образ российского государства. Социализация в семье была нарушена, так как в обществе были 
переоценены и отвергнуты официальные социокультурные ценности и идеалы, сохранявшиеся 
незыблемыми в течение всего советского периода, не являлись исключением и представления о 
советском патриотизме и гражданственности. 

По мнению социолога Т.С. Колябиной для сохранения социальной идентичности российского 
общества необходимо восстановление значимости ценностей, связанных с идеями патриотизма и 
гражданственности. Для того, чтобы процесс положительной идентификации мог начаться, 
необходимо стабильное функционирование институтов гражданского общества и грамотная 
социальная политика государства по отношению к своим гражданам.536 

Таким образом, проблема восстановления значимости ценностей, связанных с идеями 
патриотизма и гражданственности имеет первостепенное значение. Это сложный процесс и для его 
осуществления необходима положительная гражданская идентичность и положительный образ 
российского государства. При исследовании гражданского состояния провинциальной молодежи 
Саратовской области нами была выявлена тенденция формирования негативного образа государства. 
Особо отметим тот факт, что в качестве респондентов выступали представители наиболее зрелой 
части провинциальной молодежи. В этой связи очевидна проблема скорой ретрансляции системы 
ценностей от респондентов к следующему поколению. Вероятно, в этой системе ценностей будет 
формироваться отрицательный образ государства, а патриотизм и гражданственность совсем не будут 
переданы. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что вектор развития направлен 
в сторону сенситивной суперкультуры, в сознании наших респондентов доминирует 
материалистическое мироощущение. Респонденты чувствуют, что ничего не должны государству, 
нацелены на организацию комфортной жизни по законам общества потребления. Ценности 
идеационной культуры размыты и практически не выявляются.  

Для тех, кто следит за общественными процессами конца ХХ, начала ХХI века очевидно, что 
гениальные долгосрочные прогнозы П.А. Сорокина сбываются. Тем более следует обратить внимание 
на прогноз относительно угрозы преобладания сенситивного элемента в векторе общественного 
развития. П.А. Сорокин предостерегал, что данное преобладание, связанное с погоней за 
призрачными ценностями, ведет к тяжелейшими распрям и установлению культа силы. 

Таким образом, можно предполагать, что модель социо-культурной флуктуации, предложенная 
П.А. Сорокиным, имеет глубокую методологическую ценность для исследования общественных 
процессов, в том числе, гражданской идентичности. 

                                                            
536 Колябина Т.С. Формирование патриотизма и гражданственности как комплекса социокультурных и духовных ценностей в 
условиях становления институтов российской социальной идентичности и государственности: Дисс. канд. соц. наук. Краснодар, 
2006. С. 131. 
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поэтому необходимо постоянно проводить исследования ее состояния.532 Исследовалось мнение 
молодых людей (22-30 лет), гражданская социализация которых проходила в период коренной 
трансформации российского общества. 

В 2011 году было проведено исследование населения, проживающего в Саратовской области, 
методом полуструктурированного анкетирования. Выявлялось мнение молодых людей (27-32 лет), 
гражданская социализация которых проходила в период коренной трансформации российского 
общества, в период, когда общественно-политическая активность молодежи была сведена к нулю. 

Как известно, социализация молодежи в гражданском, демократическом обществе, происходит 
под воздействием институциональных систем с разнообразными общими и специфическими 
чертами. 533 

Отметим, что процесс социализации провинциальной молодежи имеет свою специфику. 
Социализация молодежи в провинции — это процесс усвоения молодыми людьми образцов 
поведения, ролей, ценностей и норм, связанных с их адаптацией и интеграцией в конкретном 
социально-территориальном сообществе, зависящих от социокультурных, экономических, 
демографических, этнических особенностей, менталитета, степени урбанизированности и характера 
идентичности провинциального социума.534 

Исследование показало, что в процессе социализации формирование гражданской 
идентичности имеет ряд особенностей. Во-первых, у респондентов ярко проявляются имперские 
настроения, на фоне идеализации образа СССР: «Золотой век», «Люди все были равны». Данное 
настроение также отражено на Интернет форумах, где создается образ СССР – сказочной страны. 535 

В сознании наших респондентов доминирует материалистическое мироощущение. Молодые 
граждане страны говорят о новом российском государстве как о чуждом им образовании, они 
считают, что современное российское государство ничего им не дало и они ничем государству не 
обязаны. Их родители, напротив, много получили от государства и отдавали долг преданностью, 
трудолюбием, патриотизмом, службой в армии, Например, «Считалось, что парень только после 
службы в армии становится мужчиной. Саму службу в армии рассматривали как способ отдать долг». 
Молодежь говорит о плюсах советского строя: о качественном и бесплатном образовании, 
медицинском обслуживании, бесплатном жилье. Современное российское государство для 
провинциальной молодежи имеет резкий отрицательный образ. Например, «Люди были преданы 
государству и государство о них не забывало», а современного - отрицательные («Я люблю свою 
Родину, но ненавижу государство»). 

Государство для молодых людей – источник материальных благ в виде квартир, работы с 
регулярно выплачиваемой заработной платой, с пониженными требованиями к качеству 
выполняемых обязанностей. Наблюдаемое отношение в рамках парадигмы, выстроенной П. 
Сорокиным может быть отнесено к сенситивной суперкультуре. 

Поведенческую установку провинциальной молодежи можно выразить в следующей цитате: 
«Лично я ничем не обязан государству». 

Необходимо иметь в виду, что исследуемая молодежь не подвергалась такой мощной 
пропагандистской атаке как их родители. По словам респондентов, во время классных часов учителя с 
ними обсуждали «правила дорожного движения», «санитарные навыки», вместе с тем были «встречи 

                                                            
532 Букин В.П. Социализация молодежи российской провинции в современных условиях: Автореф. дисс… доктора соц. наук. 
Саранск, 2011. 
533 Криворученко В.К. Социализация молодого поколения в условиях развития демократии и гражданского общества в 
современной России: политологический аспект. // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 
2008. №3. // http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/3/Krivoruchenko/ (Дата обращения 19.09.2011). 
534 Букин В. П. Социализация молодежи российской провинции в современных условиях: Автореф. дисс. … доктора соц. наук. 
Саранск, 2011. 
535 «А был ли мальчик? К вопросу идеализации жизни в СССР». Форум по вопросам идеализации жизни в СССР // 
http://www.paneravis.ru/obshestvo/835741/1/A-bil-li-malchik-K-voprosu-idealizatsii-zhizni-v-SSSR (Дата обращения 1.10.2011). 
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Во-первых, глобализация и интернационализация современного бизнеса приводят к тому, что на 
предприятиях работают люди, принадлежащие к различным религиозным традициям: 
христианству, иудаизму, исламу, буддизму, конфуцианству и т.д. Во-вторых, бизнесмен, даже и 
опирающийся на религиозные нравственные ценности, нуждается в некотором этическом 
инструментарии, который мог бы помочь ему проанализировать и решить сложнейшие проблемы 
современной предпринимательской практики. Религиозные основания поведения человека, в том 
числе и бизнесе, превратившись в культурную традицию, проявляются даже тогда, когда человек не 
задумывается о корнях своих предпочтений и пристрастий. Не случайно, поэтому в настоящее время 
бурно развивается область менеджмента, изучающая культурную специфику поведения в разных 
странах. 

Одной из самых влиятельных в этике бизнеса является концепция утилитаризма. Морально 
оправданным считается такое действие, которое в итоге приводит к максимально полезному эффекту. 
В обобщенной форме принцип утилитаризма формулируется следующим образом: какое-либо 
действие правомерно с этической точки зрения в том и только в том случае, если суммарный 
полезный эффект этого действия превышает суммарный полезный эффект любого другого 
действия, которое могло бы быть совершено вместо действия первого.334 

Это вовсе не означает, что правомерно такое действие, которое приносит максимум пользы лицу, 
его совершающему. Речь идет о том, что максимум пользы получают все лица, оказывающиеся в 
сфере действия результатов акции. Согласно этому принципу, в конечном итоге правомерной 
является такая акция, которая дает наибольшую чистую прибыль по сравнению с другими 
вариантами.  

Теория утилитаризма привлекательна во многих отношениях. Ее положения согласуются с 
критериями, используемыми для интуитивной оценки моральности поведения. Так, когда человек 
пытается объяснить, почему он "морально обязан" совершить ту или иную акцию, он часто 
руководствуется соображениями о пользе или вреде, которые его действия могут принести другим 
людям. Соображения морали требуют учета интересов всех окружающих наравне с собственными 
интересами. 

Используя принципы утилитаризма, можно объяснить, почему некоторые действия считаются 
аморальными (ложь, супружеская измена, убийство), а другие, напротив - морально оправданными 
(правдивые высказывания, верность, соблюдение обязательств). Теория утилитаризма может доказать, 
что лгать нехорошо потому, что ложь приведет к снижению общественного благосостояния. Когда 
люди лгут друг другу, они в меньшей мере способны доверять и сотрудничать. А чем меньше 
интенсивность доверия и сотрудничества, тем ниже общее благосостояние. Правдивость в общении - 
позитивный фактор, поскольку укрепляет доверие и усиливает сотрудничество, тем самым, 
способствуя укреплению благосостояния. 

 Сторонники традиционного утилитаризма отрицают тот факт, что действие может оказаться 
безусловно некорректным. Так, они не согласились бы с тем, что нечестность или воровство безусловно 
плохи. Если в определенной ситуации нечестное деяние приведет к более благоприятным 
последствиям, то в этом частном случае, согласно теории традиционного утилитаризма, нечестный 
поступок будет морально оправдан. 

Практическое применение теории утилитаризма связано с рядом проблем, основная из которых 
состоит в необходимости количественно определить "общественную полезность". По мнению 
критиков утилитаризма, именно "проблемы измерения" сводят на нет любые попытки сторонников 
этой теории придать ей всеобъемлющий характер. Однако сами сторонники утилитаризма считают, 
что в реальной жизни многие решения могут быть приняты на чисто количественной базе. 

                                                            
334Апресян P. Ценностные контраверзы предпринимательства// Общественные науки и современность. 
1993.№ 2. 
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Наиболее "гибкий" способ количественного измерения прибыли и расходов, сопутствующих 
принятию решения, базируется на использовании денежного эквивалента. Так, ценность, которую 
данный объект имеет для данного лица, можно определить по цене, которую оно готово уплатить за 
указанную вещь. Если за какую-либо вещь платят вдвое больше, чем за другую, то это означает, что 
первая вещь вдвое ценнее для покупателя, чем вторая. Использование денежного эквивалента 
позволяет учесть влияние таких факторов, как время и неопределенность.  

Как полагают некоторые критики теории утилитаризма, один из основных недостатков этого 
учения состоит в его несовместимости с двумя моральными категориями: право и справедливость. Это 
означает, что иногда действия с точки зрения утилитаризма морально оправданны, хотя на самом 
деле они неправедны и результатом их становится нарушение прав человека. 

В ходе полемики с критиками утилитаризма сторонники последнего разработали 
убедительную и обоснованную теорию, получившую название "норм-утилитаризм". Согласно норм-
утилитаристам, процесс этического истолкования образа действий не должен быть связан с 
необходимостью определения эффекта максимальной полезности как исключительного ориентира. 
По их мнению, в этом случае должна решаться задача о соответствии результатов применения 
рассматриваемого образа действий набору корректных норм морали, которым обязаны следовать все. 
Если эти нормы требуют реализации какой-либо акции, эта акция должна быть реализована. 
Корректными нормами морали решено считать такие, которые при их использовании всеми дают 
возможность получить максимальную прибыль.  

Другой подход к проблемам деловой жизни предлагает деонтическая этика, или этики долга. 
Центральным в этом подходе является понятие права. И с этим понятием приходится сталкиваться 
каждому бизнесмену. Термин "право" используется для описания нормированного отношения 
человека к чему-либо. Индивид обладает правом, если правомочен действовать определенным 
образом или правомочен вступать с кем-либо в некоторые отношения. 

Назначение права состоит в том, чтобы обеспечивать для индивида возможность свободного 
выбора цели или рода деятельности, и в том, чтобы гарантировать этот выбор, защищая его. Наиболее 
важны среди различного рода прав так называемые моральные права (или праве человека). Это права, 
которыми обладают все люди только потому, что они являются людьми. Моральные права имеют три 
особенности. 

1. Они тесно связаны с обязанностями. Если человек имеет моральное право делать что-то (или 
обладать чем-то, или стремиться к чему-либо), то другие люди имеют моральную обязанность не 
мешать  ему делать это. 

2. Они обеспечивают возможность индивидуального автономного и равноправного выбора 
цели.  

3. Они образуют базу для оправдания образа действий одних лиц и для защиты и помощи 
другим лицам. Если человек имеет моральное право, то его действия морально оправданны.  

Права - более совершенный инструмент, чем стандартные нормы утилитаризма, но они 
содержат элементы последнего: например, в войну ограничиваются некоторые моральные права в 
целях защиты интересов общества. 

Многие исследователи полагают, что категорический императив И. Канта объясняет наличие у 
человека моральных прав. Именно этику Канта привлекают специалисты этики бизнеса для иного 
подхода к проблемам деловой жизни. Напомним его подход к оценке этичности поступка. 

Действие является морально оправданным для данного лица в том и только в том случае, если 
причина, по которой осуществляется это действие, такова, что указанное лицо желало бы, чтобы все 
прочие лица в данной ситуации действовали бы так же. 

С точки зрения этики бизнеса, пожалуй, наиболее перспективна следующая формулировка 
категорического императива: "Поступай так, чтобы человечество, как в твоем лице, так и в лице всякого 
другого, рассматривалось как цель и никогда - как одно только средство". 
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настолько многофункциональным, широкоупотребимым и всеядным, что приводит к трудностям 
особого рода: расплывчатости значения термина (Р. Брукбейкер и Купер).527 

Некоторые современные подходы к изучению идентичности выявляют и определяют процесс 
идентификации как линейный, рассматривая последовательные стадии развития. Например, 
американский психолог Дж. Марсия, один из наиболее известных продолжателей исследований Э. 
Эриксона, выделил четыре этапа (вида) идентичности, которые предполагают последовательность 
прохождения: диффузия идентичности, незрелая идентичность, мораторий и достижение 
идентичности.528  Механизм формирования социальной идентичности, описанный английским 
психологом Генри Тэджфелом, суть механизм линейный, ученый выделяет следующие стадии: 
предварительной категоризации, категоризации, обособления и интеграции социальной 
идентичности. 

На формирование идентичности будут воздействовать силы с различной степенью 
интенсивности и по разнонаправленным векторам (с положительным или отрицательным знаком). 
Согласно гипотезе французского социального психолога С. Московичи, сознание индивида 
организовано по типу идентификационной матрицы как особой категориальной подсистемы в 
системе знаний субъекта. То есть, в качестве сил, оказывающих влияние, будут выступать 
общечеловеческая, половая, религиозная, этническая, профессиональная и другие принадлежности, 
которые составляют основу идентификационной матрицы индивида. Таким образом, 
идентификация представляет собой сложный многоплановый, нелинейный процесс. 

Глобальный процесс социокультурного изменения имеет нелинейный харктер: социальные 
институты, формирующие религиозную, этническую, профессиональную принадлежности, в свою 
очередь испытывают влияние воздействия внешних по отношению к ним сил.  

Социо-гуманитарное пространство имеет множество различных аспектов, «каждый из которых 
может стать самостоятельным предметом исследования социальной динамики, и внимание 
исследователей может быть сосредоточено то на одном, то на другом его аспекте».529 Гражданская 
идентификация является одним из аспектов, который необходимо исследовать с точки зрения 
направленности процесса, к изучению которого, на наш взгляд, применима теория социо-культурной 
флуктуации П.А. Сорокина. Согласно данной теории, определение вектора динамики любого 
социального процесса зависит от типа культуры. П.А. Сорокин выделял три типа культуры: 
идеациональный, характеризующийся преобладанием «истины веры», сенситивный тип, если 
преобладает «истина чувств» и третий – смешанный, промежуточный между первыми двумя. По 
нашему мнению, данный подход может не только яснее понять сущность процесса формирования 
гражданской идентичности, но и дать возможность прогнозирования его дальнейшего развития.530  

Исследователи, занимающиеся проблемами формирования идентичности на современном 
этапе, подчеркивают актуальность ее изучения у такого специфического носителя как 
провинциальная молодежь.531  В 2011 году было проведено авторское исследование населения, 
проживающего в Саратовской области, методом полуструктурированного интервьюирования 
(количество опрошенных 37 человек). Молодежь, проживающая в провинции, - это особая социально-
демографическая группа, это ресурс и потенциал социальной структуры регионального социума, 
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Автореф. дисс… канд. соц. наук. Краснодар, 2011; Идентичность как предмет политического анализа // 
Сб. ст. по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции (ИМЭМО РАН, 21-22 октября 2010 
г.). М., ИМЭМО РАН, 2011. 
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ребенка. Респонденты, оценивающие свое здоровье как плохое, в большинстве совсем не хотят 
заводить детей (66,4%), 13,1% из них затрудняются ответить.  

По результатам обследования, репродуктивные ориентации населении имеют двойственный 
характер. Это проявляется в том, что при положительном отношении к намерению иметь детей в 
настоящее время, половина респондентов репродуктивного возраста (44,7%) категорически против 
появления в их семьях новых детей.  

Исследуя образ жизни, определяющий репродуктивное, физическое и психологическое 
здоровье населения, следует обратить особое внимание на  ценностные представления респондентов. 
Так ценность семьи для населения является приоритетной (77,7%). В сознании подавляющего 
большинства людей всех возрастных группа здоровье как ценность так же занимает главенствующее 
положение (73,4%). 

В результате научно-исследовательской работы был сделаны следующие выводы. Большинство 
россиян, признавая важность ценности здоровья и считая, что здоровье зависит, прежде всего, от них 
самих, сообщают, что заботятся о нем. Однако эти заявления носят декларативный характер. Многие 
люди практически не следят за состоянием своего здоровья, не проходят своевременно 
диспансеризацию, не противостоят вредным привычкам, не занимаются физической культурой, не 
следят за правильностью своего питания. 

В нашем обществе не сформирована культура здорового образа жизни, у населения нет 
осознанной установки, привычки ежедневно заботиться о своем здоровье. Люди знают основные 
традиции здорового образа жизни, но в своей жизни используют в основном те, которые не требуют 
дополнительных усилий и вложения материальных средств. Но есть и положительные тенденции. 
Очевидно, выделяется группа респондентов, наиболее приближенная в своих практиках к здоровому 
образу жизни. Это работающее население в возрасте от 25 до 39 лет, живущее в крупных городах, 
имеющее высшее образование и сравнительно высокий уровень доходов. Эта группа имеет 
представления о здоровом образе жизни и старается максимально соответствовать им. Респонденты 
данной группы стараются правильно сочетать труд и отдых, у них есть возможность разнообразить 
свой досуг, они достаточно активно отдыхают и занимаются физической культурой и спортом, 
придерживаются режима питания, избавляются от вредных привычек. Мы можем предположить, что 
это группа — средний класс — основа общества, его здоровья и процветания.  

Следовательно, формирование у населения установки на здоровый образ жизни это не только 
прерогатива их самих, но  и ответственность государственных и социальных институтов. Необходимо 
способствовать воспитанию каждого гражданина в духе борьбы за собственное здоровье, создавая 
соответствующую атмосферу в обществе и условия по формированию здорового образа жизни. 
Требуется не только расширение представлений о здоровье и болезнях посредствам пропаганды,  но и 
использование всего спектра факторов, влияющих на различные составляющие здоровья: 
физическую, психическую, социальную и духовную. 

 
Н.Ю. Кравченко 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИО-ГУМАНИТАРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПИТИРИМОМ СОРОКИНЫМ 
 
Формирование идентичности представляет собой сложный процесс, на который оказывает 

влияние множество факторов. Этим объясняются сложности изучения объекта на теоретико-
методологическом и эмпирическом уровне. В теоретико-методологическом плане сложности 
начинаются с двойственности понятия «идентичность» (Поль Рикер) и с проблемы термина, ставшего 
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У нас всегда есть сильное искушение для воплощения каких-либо планов и достижения личных 
целей использовать других людей как средство. К сожалению, в бизнесе это особенно частое явление.  

Третий подход к проблемам деловой жизни связан с использованием в анализе бизнеса 
категории справедливости. В отличие от этики утилитаризма и деонтической этики область 
применения "этики справедливости" существенно сужена. Последняя включает в основном 
проблемы, связанные с отношениями бизнеса и общества в целом, и не касается, например, проблем 
отношений между корпорациями. Очевидно также, что стандарты справедливости не могут стоять 
выше моральных прав отдельной личности. Сама справедливость основана на моральных правах 
индивидов. 

"Этика справедливости" исходит из положения, что люди по своей природе являются 
общественными существами, которые должны жить в обществе и создавать социальные структуры 
для поддержания его функционирования. Основная ценность для ее представителей - человеческое 
равенство, а справедливость как его выражение. Вследствие этого моральным долгом, как он 
понимается в "этике справедливости" являются подчинение закону, который должен быть одинаков 
для всех, принятие справедливых законов, отсутствие дискриминации и привилегий. 

Концепция справедливости сформулирована американским ученым Дж. Ролзом в вышедшей в 
1971 году книге "Теория справедливости".335 Ролз сформулировал свое понимание справедливости, 
основанное на следующих принципах: 

1. Каждый человек имеет равное право на наиболее широкие свободы, совместимые с 
аналогичными свободами других людей; 

2. Неравенство по социально-экономическим параметрам должно быть таким, чтобы: а) 
обеспечить максимум прибыли для наименее привилегированных лиц; б) учреждения и 
должностные лица, являющиеся носителями власти, были доступны в равной мере для каждого. 

Таким образом, можно заключить, что моральные проблемы деловой жизни многообразны и 
решить их, исходя из позиций только одного направления, вряд ли возможно. В современном 
обществе равноправно сосуществуют различные этические системы, что предполагает разную 
этическую оценку одних и тех же явлений в сфере бизнеса. Это особенно важно для России с ее 
многообразием наций, народностей и религий.  

 
И.В.Кутырева  

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКИ 

 
Пространство современного гуманитарного знания предполагает взаимодействие различных 

отраслей и изучение широкого круга проблем. В современном обществе возрастает интерес к 
гуманитарным ценностям, как основаниям, которые определяют уровень развития общества. Одной 
из важнейших проблем в структуре современной гуманитаристики выступает коммуникационная.  

Цивилизацию ХХ века, а теперь уже века ХХI, мы называем современной, ее мы 
противопоставляем так называемым обществам традиционным. В рамках коммуникационной 
проблемы традиционные общества были четко ориентированы на истолкование связи между языком 
и культом, между которыми существовала внутренняя связь. В современных цивилизациях 
первичные священные языки становятся произвольными знаковыми системами. А язык знаковых 
систем называется дискурсом. Сегодня современность теоретики определяют как некую фоновую 
парадигму, операционную систему, компьютерный язык. Примечательным является и то, что язык 
современности можно интерпретировать в собственной интерпретационной системе, разнообразные 
учения как собственные дискурсы, расшифровываемые в соответствии с особой моделью. 

                                                            
335 Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.   
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Примечательно отметить, что для языка современности реальностью является однонаправленное 
время, сам момент становления.  

Несмотря на дистанцирование анализируемой эпохи от презумпций классической и 
неклассической философских традиций,  тем не менее, она сама по себе во многом восходит к 
неклассическому типу философствования. И если классическая эпоха рождает автора, и мы видим 
постепенное его рождение, то постмодерн вносит такие термины, как смерть автора, смерть субъекта, 
симулякр, след, игра структуры, нарратив, и прочие. 

Современная реальность является гиперреалистичной. Все сферы реальности (социальная, 
культурная, политическая) изначально включают в себя симулятивный аспект гиперреализма. «…Мы 
повсюду уже живем в «эстетической» галлюцинации реальности. Старый лозунг «реальность 
превосходит вымысел», соответствовавший еще сюрреалистической стадии эстетизации жизни, ныне 
сам превзойден: нет больше вымысла, с которым могла бы сравняться жизнь, хотя бы даже побеждая 
его, - вся реальность сделалась игрой в реальность…».336  

Культура современности поглощена процессом бесконечного воспроизводства. Сегодня 
искусством является все, что дублирует само себя. Реальность промышленности и реальность 
повседневного быта оказываются под знаком искусства, между ними стерта практически всякая грань. 
Таким образом, можно заключить, что современность – это не преобразование, а подстановка всех 
ценностей. Жан Бодрийяр, связанный с традицией структурализма, активно использует понятие 
кода. Так вот код, система симулякров – это и есть характеристика современности. Его символический 
обмен это и есть игра, а скорее даже и противоборство. Как следует из вышесказанного, в 
произведении искусства мы видим, что суть, например письма, заключается не в том, чтобы тайно 
выразить некое дополнительное, на первый взгляд невидимое, «сакральное» означаемое, а в том, 
чтобы разоблачить, разрушить его посредством игры.  

Но несет ли в себе игра изначально подобное разрушительное начало, призвана ли она 
разрушать единство, целостность произведения? Игра, если мы сошлемся на Ж. Деррида, - это 
разложение наличного состояния. «Наличие того или иного элемента есть не что иное, как значимая 
референция – субститут, включенная в определенную систему различий и в движение определенной 
цепочки. Всякая игра – это игра отсутствия и наличия, однако если мы хотим помыслить игру по 
самой ее сути, то мыслить ее следует как нечто предшествующее альтернативе наличия и отсутствия; 
само бытие нужно помыслить как наличие или отсутствие, исходя из возможностей игры, а не 
наоборот». 337 

Постструктурализм и постмодернизм представляют свободу несколько иным образом в отличие 
от презумпций предыдущей традиции. Если обобщить рассмотренные выше положения, то мы 
получим, что принципу однозначного «структурного объяснения» постструктурализм 
противопоставляет принцип его множественности смыслового «прочтения», а структуралистскому 
«растворению» автора в языке – его «расщепление» на множество дискурсных инстанций.  

Л. Мочалов, например, характерными чертами современной эпохи считает смешение 
реальности и иллюзии, утверждение игрового принципа. Он полагает, что симуляционистские 
установки современной эпохи инициируются характером самой действительности. Одним из 
основных принципов практики современного искусства Мочалов называет «принцип негативной 
репрезентации»338, согласно которому действительность представляет сплошную симуляцию. Вещи, 
слова – это все знаки, указывающие на нечто, наполненное смыслом, доступным лишь посвященным, 
«побольше непонятного» − вот девиз современности. В итоге Мочалов заключает, что в 
постмодернизме нечто становится ценностью, только пребывая на грани реального и мифического. 

                                                            
336 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. - М., 2000, С.152. 
337 Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук. // Французская семиотика: от структурализма к 
постструктурализму. - М., 2000, С. 424 
338 Мочалов Л. Раннее Евангелие постмодернизма // Нева. − 1997, − № 4, С. 191. 
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вопрос «Можете ли Вы сказать, что ведете здоровый образ жизни?» ответы респондентов разделились 
почти на равные части («да и скорее да» - 52,5%, «нет и скорее нет» - 41,5%, затруднились ответить 5,9%). 
В этой связи стоит отметить мнение экспертов, 83,0% из которых считают, что большинство населения 
не ведет здоровый образ жизни. 

Препятствиями к каждодневному поведению в соответствии с традициями и нормами 
здорового образа жизни служат в основном усталость, большие нагрузки на работе, для молодого 
поколения (от 18 до 24 лет) — это лень, для низкодоходной группы населения — нехватка денег и 
вредные привычки.  

Мотивация здорового образа жизни является ведущим системообразующим фактором 
поведения человека. Данные опроса показывают, что в рейтинге мотивов респондентов, ведущих 
здоровый образ жизни, на первое место выходят мотивы самосохранения и социальные мотивы. 
Приблизительно аналогичным образом распределились мотивы согласно мнениям экспертов. 

Распределения самооценок здоровья по различным социально-демографическим группам 
показали уменьшение уровня здоровья с возрастом, повышенную самооценку мужчин, зависимость 
самооценок здоровья от материального, а так же от социального благополучия. Наблюдается также 
зависимость самооценок здоровья от частоты занятий физкультурой и спортом. 

В рамках разработки методологии исследования «Здоровый образ жизни как социальная 
ценность и реальная практика»  был выделен ряд  индикаторов, определяющих реальное поведение 
респондентов, с помощью которых возможен более детальный взгляд на образ и качество жизни 
населения и, как следствие,  его здоровье. Такими индикаторами выступили:  занятия физкультурой и 
спортом, способы проведения досуга, вредные привычки, культура питания. 

Результаты опроса показали положительное отношение основной массы опрошенного 
населения к занятиям физической культурой и спортом. Физкультура, фитнес, спорт для них - это в 
первую очередь укрепление здоровья (69,4%), сохранение физической формы (53,0%), поддержание 
работоспособности (31,2%) и увеличение продолжительности жизни (28,4%).  

Однако у большинства респондентов эти оценки расходятся с реальным стилем повседневной 
жизни, в котором преобладают пассивные формы отдыха. Только 19,0% респондентов регулярно 
делают утреннюю гимнастику, 16,9% - в свободное время занимаются физкультурой и спортом. 
Демотивирующими факторами становится занятость, лень и отсутствие интереса.   

Анализируя ответы респондентов о досуге, можно сделать вывод о том, что для большинства 
населения свободное время проводится дома в пассивной форме (54,5%).  

Свойственное многим людям ощущение социальной неустроенности и нервного напряжения, 
сравнительно низкий уровень благосостояния кореллируют с достаточно ущербным стилем жизни 
значительной части населения. Это обусловливает распространенность вредных привычек. На 
вопросы, почему вы курите и почему употребляете спиртные напитки, типичными ответами 
являются «по привычке» (53,8%) и «это успокаивает и доставляет удовольствие» (для 33,5%). 

Население идентифицирует здоровый образ жизни в первую очередь с рациональным 
питанием, но не придерживается такой практики. Активный ритм жизни отнимает много времени у 
молодежи и работающих взрослых в городах, режим питания становится второстепенным 
обстоятельством. Рационально питаться могут себе позволить более пожилое поколение, зачастую 
находящееся на пенсии и неработающее, но для них сдерживающим фактором становится 
материальный вопрос. Немаловажным обстоятельством становится то, что у большей части населения 
отсутствует привычка правильно питаться, а знания о здоровой пище и рационе поверхностные.  

В рамках данного исследования репродуктивные ориентации населения рассматривались как 
один из факторов, определяющих здоровый образ жизни. Корреляционный анализ показал, что у 
респондентов, считающих свое здоровье хорошим, наблюдаются положительные репродуктивные 
ориентации, почти половина из них (47,4%) высказали свое намерение иметь первого либо еще одного 
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М.С. Ивченкова 
 

ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ РОССИЯН 
 
На современном этапе развития российского общества проблема сохранения здоровья нации и 

каждого гражданина становится все более актуальной, особенно, на фоне продолжающегося 
ухудшения состояния здоровья россиян в условиях социально-экономической трансформации 
социума. В связи с этим возрастает необходимость социологического изучения образа и качества 
жизни различных социальных страт. Социологический взгляд на проблемы образа жизни, как 
социальной ценности  россиян  предполагает учет комплекса условий или характеристик внешней и 
внутренней среды индивида, анализ различных аспектов его поведенческих практик.  

По заказу Министерства образования и науки РФ в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. в 
июне 2010 года Социологическим центром РАГС было проведено исследование федерального 
уровня «Здоровый образ жизни как социальная ценность и реальная практика»526.  

В ходе научно-исследовательского проекта была разработана  оригинальная методология и 
методика социологической оценки образа жизни населения; были получены конкретные 
эмпирические данные о ценностном отношении населения к здоровому образу жизни и влиянии 
поведенческих факторов на реальный образ и качество жизни населения. 

В опросе выявлялось отношение представителей различных социально-демографических групп 
к собственному здоровью, оценивались поведенческие факторы, формирующие образ жизни, 
влияющий на  уровень репродуктивного, физического и психологического здоровья населения. 
Мнение специалистов о здравоохранительных ориентациях населения, а также о возможностях и 
способах стимулирования и поддержания здорового образа жизни россиян было получено в 
результате экспертного опроса.  

Одной из исследовательских задач стояло выявление общего представления населения о 
здоровом образе жизни. Это определялось по таким критериям как: 1) интерес к вопросам здорового 
образа жизни, 2) понимание сущности понятия «здоровый образ жизни», 3) использование в своей 
жизнедеятельности  принципов здорового образа жизни, 4) препятствия к ведению здорового образа 
жизни, 5) мотивы здорового образа жизни. 

Данные исследования показывают, что большинство россиян интересуются вопросами 
здорового образа жизни (67,4%). Чаще всего, говоря о здоровом образе жизни, россияне имеют в виду 
рациональное питание (52,8%), правильное сочетание труда и отдыха (50,5%), достаточный и 
здоровый сон (46,4%), отказ от вредных привычек (43,9%), занятия физкультурой, спортом, 
закаливание (43,1%). 

Эксперты по-другому понимают понятие здоровый образ жизни. В первую очередь под 
здоровым образом жизни они понимают «отказ от вредных привычек» - 76,3%, «занятия 
физкультурой, спортом, закаливание» - 68,3%, «рациональное питание» - 65,8% и правильное 
сочетание труда и отдыха» - 63,8%. Для экспертов, таким образом, здоровый образ жизни – это, прежде 
всего, те его составляющие, которые связаны с активностью человека, с его сознательным поведением, 
направленным на укрепление здоровья.  

Полученные данные показывают, что 92,1% опрошенных считают, что каждому человеку 
необходимо вести здоровый образ жизни. Вопреки этому не все придерживаются такой практики. На 

                                                            
526 Исследование проведено в июне 2010 г., руководитель проф. Бойков В.Э. Опрошено 2400 человек в возрасте от 18 лет и старше в 
24 субъектах РФ по многоступенчатой квотной выборке, репрезентирующей размещение населения, соотношение жителей 
разных типов поселений, социально-профессиональные и демографические группы людей. Опрошено 240 экспертов в тех же 
субъектах РФ, экспертами выступали представители органов государственной власти и местного самоуправления, сотрудники 
предприятий государственной, частной и смешанной форм собственности. 
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Являясь критиком постмодернизма, Мочалов провозглашает самоуничтожение личности, 
принявшей установки постмодернистской философии. 

Нужно отметить, что в отечественной литературе эпоха современности  далеко не всеми 
авторами рассматривается с негативных сторон как нечто неопределенное, непредсказуемое и 
бессмысленное. Тот же самый плюрализм В. Вельш, например, рассматривает как положительную 
характеристику. По его мнению, плюрализм ведет к крушению Целого, проявляющемуся в 
становлении различности и множественности. Положительное значение рассматриваемой эпохи 
Вельш видит в том, что «постмодернизм бежит ото всех форм монизма, унификации и 
тоталитаризации, не приемлет единой общеобязательной утопии и многих скрытых видов 
деспотизма, а вместо этого переходит к провозглашению множественности и диверсивности, 
многообразия и конкуренции парадигм и сосуществования гетерогенных элементов».339 

Для современной эпохи характерно отсутствие такой категории, как Единое, целое, во всяком 
случае его представителями отрицается единство как субстанциональное свойство реальности. 
Например, Ж. Деррида и его последователи, как известно, отрицают существование изначального 
смысла. Постмодерн начинается там, где кончается целое. И он категорически выступает против 
новых попыток тоталитаризации – так, например, в архитектуре выступает против монополии 
интернационального стиля или в теории науки – против ригидного сциентизма, или в политике 
борется с внешними и внутренними претензиями на господство. Кроме того, постмодернизм 
использует конец Единого и Целого в позитивном смысле, когда пытается упрочить и развернуть 
вступающее в силу Многое в его легитимности и своеобразии. Здесь – ядро постмодерна. Исходя из 
осознания непреходящей ценности различающихся концепций и проектов – а не из-за поверхности 
или безразличия – постмодернизм радикально плюралистичен. Его видение – видение 
плюральности».340 

Эпоха постмодерна наделяет пространство такими характеристиками, как свобода, отсутствие 
определенности, если мы практически отказываемся от смысла, то соответственно мы отказываемся и 
от содержания (или наоборот). Для эпохи постмодерна характерна следующая установка: форма – это 
и есть то, что задает смысл (но не наоборот), где понятие формы тождественно понятию понимания. 
Отчетливо видно, что пониманию отдается больше предпочтения, чем смыслу. Это разные 
характеристики, ведь смысл гораздо глубже, но постмодернизму с его «ценностями» ничего другого не 
остается, как использовать именно понимание, вместо нудного, усердного поиска смысла. Само по себе 
понимание является всего лишь завершающим этапом коммуникации. Само произведение, 
созданное изначальным, автором направлено во вне, оно имеет целью найти своего читателя. Но 
понимание связано не с духовным миром человека, а со знаковой системой, текстом. Раскрытие 
смысла же несет в себе некое духовное начало, это не только знаковая система, которая понимается 
посредством примитивных логических законов. 

На возникающий при этом вопрос: какая роль отводится личности, понятию самости, понятию 
Я в современной социо-культурной ситуации нет однозначного ответа. На первый взгляд, все 
предельно ясно: Я стоит в центре всего, Я все само определяет в соответствии с доминантами своих 
ценностных ориентиров, и из этого следует вывод, что сама личность определяет коммуникацию. 

Но возникает другой вопрос: может ли себя личность вести как-то по-иному в уже существующей 
ситуации неоднозначности? Видится, что, нет. Личность как существо социальное обусловлено в 
своем поведении действующими стереотипами, определенными правилами игры, отступив от 
которых существует риск стать а-социальным существом. И представляется, что в современную эпоху, 
в отличие от предыдущих эпох и традиций, личность определяема коммуникацией, определяема 
существующей системой многозначности смыслов, игровым принципом. Для предшествующих эпох 

                                                            
339 Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. − 1992. − № 1, С. 132. 
340 Там же. 
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характерным является определение самой личностью процесса коммуникации, что наглядно 
демонстрирует философский  анализ традиций. 

 
Л.Н. Леванова  

 
КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ В РОССИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

НЕЭФФЕКТИВНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 
 Вопросы корпоративного управления активно начали обсуждаться деловым и научным 

сообществом в мире не так давно - примерно с середины 80-х годов прошлого века. И за последние 
тридцать с лишним лет в ведущих капиталистических странах с относительно развитыми системами 
корпоративного управления были приняты законы и кодексы, регламентирующие поведение 
субъектов корпоративных отношений, раскрытие информации о деятельности акционерных 
обществ, а также  были созданы ряд институтов, контролирующих их выполнение. Так, самые строгие 
нормы по раскрытию информации среди развитых стран содержит законодательство США, а «Закон 
о ценных бумагах и биржах», регулирующий раскрытие информации, был принят еще в 1934 г.  

И, не смотря на многочисленность корпоративных законов и регулирующих органов, в 
западных странах все равно наблюдаются корпоративные скандалы, ставящие под сомнение 
эффективность разработанных норм и систем корпоративного управления. Так в 2001—2002 годах в 
компаниях Enron, WorldCom, Tyco, Adelphia, Ahold, Parlamaat  все корпоративные конфликты и 
скандалы произошли в результате злоупотреблений со стороны высшего менеджмента. Конечно, 
законодательные органы США отреагировали на эти события и приняли  в 2002 г. соответствующий 
закон  - закон Sarbanes – Oxley Act (SOX)341, целью которого является борьба с финансовыми 
махинациями и ужесточение требований к прозрачности корпораций. Европейские страны также 
ужесточили контроль за исполнением требований корпоративного законодательства, создав в 2004 г. 
при Еврокомиссии специальный консультативный орган – Европейский форум по корпоративному 
управлению, призванный модернизировать корпоративное законодательство и повысить стандарты 
корпоративного управления в странах Европейского союза.  

Но как считают практики по корпоративному управлению, это усовершенствование является 
модернизацией только его институциональной базы, которое, конечно, не повредит, но причину 
конфликтов необходимо искать глубже – внутри корпораций. Так, Боб Гэррэтт из Лондонского 
института директоров, считает, что, несмотря на существование серьезных внешних атрибутов 
«передовой практики» корпоративного управления, значительного числа независимых директоров в 
составе советов директоров, наличия комитетов по аудиту, возглавляемых независимыми 
директорами, известности и уважения в мире бизнеса членов советов и др., причинами конфликтов 
является неэффективность их деятельности.  

Данные события и мнения не должны не волновать отечественных ученых и практиков. Тем 
более, что конфликтов в российской практике корпоративного управления на сегодняшний день 
достаточно, а нормативной базе корпоративного управления всего лишь  десять лет. Так, в России 
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ – с 2004 г. ФСФР) приняла распоряжение от 
4.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», в основе 
которого лежат  «Принципы корпоративного управления», разработанные в 1999 г. специалистами 
ОЭСР. И крупные российские компании, имеющие цель привлечь иностранных инвесторов, на базе 
него активно разрабатывают  и принимают собственные кодексы корпоративного поведения, 
заведомо декларируя свою причастность к международным стандартам. В составе их советов 
директоров  также появляются комитеты, независимые члены,  принимаются внутренние документы, 
                                                            
341 Закон SOX состоит из 11 разделов, регулирующих вопросы независимости аудиторов, корпоративной ответственности, 
полной финансовой прозрачности, конфликта интересов, корпоративной финансовой отчетности и др. 
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интернет-проекты – биржи удаленного труда, ставшие посредниками между заказчиками и 
исполнителями (например, goody.ru, rubler.ru, telerabotnik.com)522. 

В настоящее время по приблизительным расчетам (эти цифры взяты «на глазок» по числу 
зарегистрированных пользователей популярных фриланс-сайтов), всего активных фрилансеров в 
России – 15-20 тысяч523 . При этом территориально они распространены весьма неоднородно: 
большинство фрилансеров сосредоточено в Москве (30%), чуть меньше — в Санкт-Петербурге (11%) и 
Московской области (5%). Большинство фрилансеров специализируются на программировании и 
поддержке интернет-сайтов, среди фрилансеров все чаще встречаются гуманитарии (17%), занятые в 
основном в медийной сфере, а также представители экономических (15%) и социальных наук (6%), 
работающие в сферах маркетинга, рекламы и консалтинга524.  

Почему же мы можем рассматривать фриланс как некие анклавы занятости, реализующие 
свободный труд и ориентированные на него как на гуманитарную ценность? Результаты переписи 
фрилансеров, инициированной отечественными исследователями этого явления, позволили выявить 
не только социально-демографические, материальные и прочие характеристики данной группы 
занятых, но и их субъективные оценки своей работы, в частности, достоинства и недостатки фриланса. 
Оказалось, что большинство перечисленных ими сильных сторон в той или иной степени были 
связаны с реализацией принципа свободы. Так, ими были перечислены гибкий график (79,7% 
участников опроса), возможность выбора проектов (55%), независимость результата работы (49,4%), 
неподчиненность корпоративным правилам (36%), отсутствие рутины (35,5%), отсутствие начальства и 
постоянного контроля (34,1%). Как можно заметить, эти характеристики акцентированы не столько на 
типичность, сколько на уникальность. При этом слабые стороны, названные фрилансерами, 
оказываются продолжением сильных сторон, но озвучиваются со значимо меньшей частотой. Так, о 
нестабильности доходов сказали 58,6% респондентов, высоких рисках – 50,7%, необходимости 
самообеспечения занятости – 32,8%, отсутствии социальных гарантий – 30,1%525. Таким образом, с 
известной осторожностью можно сделать вывод о доминировании преимуществ фриланса над его 
недостатками. 

Конечно, в условиях капиталистической формы хозяйствования нельзя говорить о полном 
преодолении отчуждения. Механизм рынка и основные рыночные институции не позволяют 
проявить потенциал освобождения, уникальность каждого работника, раскрыть труд как 
гуманитарную ценность. По всей видимости, для этого экономическая и трудовая сферы должны 
функционировать по иным принципам – например, принципам дарения, служения. Не случайно, 
именно творческие профессии (ученого, преподавателя, артиста) обычно определяются через 
понятие служения, но не работы. Вместе с тем, анализ практик современных форм труда, и прежде 
всего фриланса, могут свидетельствовать о тенденции изменения труда как проявление перехода от 
гуманистического к гуманитарному его аспекту. Но это является особым направлением исследования, 
предполагает более детальное и аргументированное анализ, что привлекает внимание 
исследователей в современных условиях. 

 
 
 
 

                                                            
522 Удаленная работа в России // http://www.kadrof.ru/russian.shtml (просмотр 19.03.2012 г.) 
523 Сколько зарабатывают фрилансеры в Интернете? // http://www.kadrof.ru/money.shtml (просмотр 
19.03.2012 г.) 
524 В рамках исследования методом интернет-опроса, проведенного под руководством Дениса Стребкова (Free-lance.ru) и Андрея 
Шевчука (ГУ-ВШЭ), было опрошено 13 тыс. фрилансеров и охарактеризованы их финансовое поведение, мотивы выбора 
свободной формы занятости, организация труда. // Дарья Ъ-Николаева. Фриланс в кризис становится прибыльнее // 
Коммерсантъ. № 44 (4099) от 13.03.2009. 
525 Фриланс в кризис становится прибыльнее // http://www.kommersant.ru/doc/1137168 (просмотр 19.03.2012 г.) 
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ранее характеризовавшийся как преимущественно физический, рутинный и 
низкоквалифицированный, все в большей и большей степени наполнялся противоположным 
содержанием. Не зря исследователи рабочего класса еще в советское время пришли к выводу о том, что 
его границы становятся все более размытыми и что наблюдаются тенденции его сближения со 
специалистами517.  

Обогащение труда интеллектуальным содержанием, элементами творчества помогает 
работнику почувствовать свою непосредственную причастность к труду и его продукту, позволяет ему 
актуализировать свои потенции, знания, навыки и умения, то есть самореализоваться. Тем самым, 
участие в акте творчества позволяет трудящемуся преодолеть, хотя бы частично, внешние 
отчуждающие силы. Именно по этому поводу Маркс писал, что в труде «внешние цели теряют 
видимость всего лишь внешней, природной необходимости и становятся целями, которые ставит 
перед собой сам индивид, следовательно, налагаются как самоосуществление, предметное 
воплощение субъекта, стало быть, как действительная свобода, деятельным проявлением которой как 
раз и является труд»518. 

Не случайно,  на ранних этапах основными стимулами, побуждающими работника к 
повышению производительности труда, были угрозы его физической безопасности (применения 
физического насилия, увольнения, штрафа и проч.). С течением времени, по мере становления нового 
типа работника, потребовались другие, более тонкие механизмы воздействия на него – 
психологические, социальные, культурные и проч. В настоящее время, когда работник является, с 
одной стороны, собственником своих знаний и навыков, владеющим ситуацией и готовым 
использовать одну из имеющихся альтернатив, а с другой – производителем или исполнителем, 
приумножающим доход, все более востребованным становится косвенное управление человеческим 
капиталом через оговаривание лишь целей и результатов, но не способов их достижения519. 

Таким образом, развитие и усложнение трудовой сферы, предполагающей развитие и 
усложнение рабочей силы, актуализацию гуманитарно-ценностных аспектов труда, неизбежно 
приводит к появлению и распространению неких зон свободного труда. Они существовали и раньше 
в виде довольно узкой группы т.н. творческих профессий (художники, писатели, артисты – 
представители богемы). В настоящее время эта группа все более расширяется. Исследователи 
обратили внимание на появление и распространение новой формы занятости – фриланса, 
подразумевающего самозанятость, работу на нескольких заказчиков и высокопрофессиональный 
умственный труд по преимуществу в сфере услуг520. 

Годом рождения фриланса можно считать 1972, когда американец Джек Ниллес придумал 
телеработу. Суть идеи была проста: работников не обязательно держать в офисе, связь между 
сотрудниками можно поддерживать с помощью современных средств коммуникации – телефона. 
Чуть позже, в 1979 году, Фрэнк Скифф продолжил идеи Ниллеса и придумал новый термин 
«flexiplace» - «гибкое рабочее место». Так фриланс начал свое победное шествие по планете521. В России 
новая форма занятости появилась еще в середине 90-х, однако особенно громко о себе она заявила в 
начале XXI века, когда интернет стал доступен для широких слоев россиян и появились новые 

                                                            
517 См., например: Бляхман Л.С., Шкаратан О.И. НТР, рабочий класс, интеллигенция. М., 1973; Осипов В.И. Об участии рабочих-
интеллигентов в исследовательской деятельности. // Научный коммунизм, 1978, № 4 и др.  
518 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46, ч. 2. С. 109-110. 
519 Подробнее см.: Леньяро А. Труд, взыскание и свободное пространство субъектов // Социальные и гуманитаные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. 
социологии и социал. психологии. М., 2010. № 3. С. 42-49. 
520 Шевчук А.В. Самозанятость в информационной экономике: основные понятия и типы // Экономическая социология. Т. 9. 
№ 1. Январь 2008. С. 51-64 // http://www.ecsoc.msses.ru/data/670/587/1234/ecsoc_t9_n1.pdf 
521 История фриланса, как появились идеи удаленной работы и телеработы // http://www.kadrof.ru/history.shtml (просмотр 
19.03.2012 г.) 
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регламентирующие основные процедуры корпоративного управления, дивидендной политики, 
информационной прозрачности, социальной ответственности и др. Но число таких компаний все 
еще невелико и зачастую стремление соответствовать международным стандартам корпоративного 
управления  приводит всего лишь к формализации таких институтов.  Данный факт доказывает 
наличие корпоративных конфликтов даже в компаниях, чьи акции котируются на международных 
биржах. Достаточно привести следующие примеры. 

 В одной из крупнейших российских нефтяных компаний (третьей в России по объему 
добычи нефти) ТНК–ВР342, в которой доли между российской и британской стороной изначально 
делились поровну, и владение осуществлялось на паритетной основе,  возник конфликт между 
акционерами при обсуждении инвестиционной политики. Российская сторона выражала 
стремление развивать бизнес в Казахстане, в то время как ВР была заинтересована в расширении 
добычи и разведки нефти в России. И связано это изначально с различием интересов сторон. ВР в 
первую очередь стремилась расширить, опираясь на свою уникальную техническую экспертизу по 
добыче «сложной» нефти, свои запасы за пределами традиционных для западных нефтяных 
компаний регионов. А российский консорциум ААР был заинтересован в консолидации 
приобретенных нефтегазовых активов и организации их грамотного управления и использования с 
помощью современных западных технологий, чтобы превратиться в игрока «мирового уровня». 
Российская сторона добивалась отставки гендиректора Р.Дадли, мотивируя это тем, что тот 
систематически выступал на стороне одного из акционеров – ВР – вместо того, чтобы учитывать 
интересы всех акционеров. Отставка сопровождалась судебным разбирательством.  В результате 
британская сторона заблокировала более 20 международных проектов за время существования 
партнерства. Причинами конфликта выступали различия во взглядах на международную экспансию 
и противоречия в корпоративной культуре, породившие трения между британскими и российскими 
оперативными менеджерами. Британцам был не по вкусу авральный метод работы российских 
управленцев, решающих проблемы быстро, но без должного планирования и учета возможных 
последствий.  

 В то же время долгие обсуждения ситуации британскими партнерами казались 
малопродуктивными российской стороне. В компании практиковалось привилегированное 
отношение к британским сотрудникам: высокие зарплаты, аренда жилья, обучение детей, транспорт, 
что вызвало открытое неприятие у российских сотрудников, чувствовавших себя обделенными. В 
результате конфликта стороны прибегали к разнообразным средствам оказания давления на 
противника: использование судебных органов, привлечение административных ресурсов, принятие 
резолюций советом директоров, саботаж в операционном управлении, влияние на общественное 
мнение через СМИ, но конфликт на сегодняшний день так окончательно и не решен. 

 Также интереснейшим примером противоречия между акционерами является конфликт в 
ГМК «Норильский никель». До раздела активов В.Потанин и М. Прохоров совместно владели 54 % 
акций «Норильского никеля», но М. Прохоров в апреле 2008 г. продал свой пакет (25% + одна акция) 
компании UC Russal Олега Дерипаски за 14 % акций «Русала» и денежные средства. Изначально,  
целью вхождения в капитал ГМК О. Дерипаски было слияние «Русала» с «Норильским никелем» для 
создания «национального чемпиона» - диверсифицированного гиганта, но это не входило в планы 
«Интерроса» и ГМК. О. Дерипска выступал с критикой стратегии «Норильского никеля», 
дивидендной политики и оперативного управления компанией и предлагал установить паритет в 
структуре совета директоров. В результате «Интеррос» и «Норильский никель» сделали «Русалу» ряд 
предложений о выкупе его доли с премией более 40%, но предложение было отвергнуто. 

                                                            
342 Компания ТНК – ВР была основана в 2003 г. путем объединения российских и украинских активов британского нефтяного 
гиганта ВР и российского консорциума ААР (Альфа –Access Industries – «Ренова»). В совет директоров входили по 5 
представителей от каждой стороны. Сейчас в Совет директоров входят 11 членов: по четыре представителя от каждой стороны, а 
также три независимых директора. 



138 
 

 Таким образом, фундаментальной причиной  данных конфликтов является то, что ценность 
контроля в России настолько высока, что «совместное управление» в российских компаниях является 
редким исключением и возможно лишь тогда, когда у партнеров имеются близкие взгляды на 
стратегию развития, стиль управления, высокое взаимное доверие и способность сдерживать личные 
амбиции. Отсутствие доверия и разногласие в стратегии усугубила разная степень влияния на 
оперативное управление при приблизительном равенстве долей основных акционеров, и давало, 
например, «Русалу» повод заявить, что компания управляется в интересах одного акционера – 
«Интерроса». 

Ценность контроля для российских акционеров может объясняться и неэкономическими 
факторами, например, психологией контролирующих собственников, которая, в сою очередь, может 
быть следствием особенностей истории становления российского бизнеса, когда утвердился тип 
предпринимателя, не привыкшего уступать в конкурентной борьбе. Крупные российские 
бизнесмены привыкли чувствовать себя полноправными хозяевами контролируемых ими компаний 
и не любят вмешательств извне. В. Потанин с М. Прохоровым были единомышленниками и 
выступали как единая команда, поэтому В. Потанину вряд ли стало комфортно делить контроль над 
предприятием с внезапно появившимся новым акционером, намерения которого существенно 
расходились с его собственными планами. В свою очередь, О. Дерипаска постоянно стремиться к 
полному контролю над компаниями, в которые он инвестирует, он более склонен к «ручному 
управлению» своими инвестициями и меньше любит делегировать полномочия. Так, в 2009 г. он взял 
оперативное управление «Базэлом» и «Русалом» в свои руки, став генеральным директором в обеих 
структурах. В то же время, В.Потанин не является  гендиректором ни в одной из контролируемых им 
компаний, так как готов делегировать управление своими активами совету директоров и наемным 
менеджерам. 

Но конфликты в ТНК–ВР и ГМК «Норильском никеле» неединственные случаи в российской 
практике корпоративного управления, так как сращивание собственности и контроля является 
характерной чертой национальной модели корпоративного управления в России, что доказывает 
множество исследований проводимых отечественными и иностранными учеными. Так, например, по 
исследованиям специалистов «Левада - Центра», проводивших опрос руководителей 822 крупных и 
средних акционерных обществ секторов промышленности и связи в 2005 г. в 64 субъектах Российской 
Федерации в 82% предприятий, в основном приватизированных, корпоративное управление 
осуществляется в интересах доминирующих собственников, что свидетельствует о высокой степени ее 
концентрации. Причем доминирующие акционеры непосредственно участвуют в управлении 
компаниями в качестве их топ - менеджеров в 48% компаний, а генеральный директор (председатель 
правления)  являлся акционером компании в 63% случаях.343 То есть, только в третьей части компаний 
собственность и контроль разделены, причем данные компании были  новыми или 
реорганизованными акционерными обществами. 

Согласно выводам, сделанным агенством S@P  по результатам проведенного в 2006 г. 
исследования информационной прозрачности российских компаний, уровень концентрации 
собственности в 70 крупнейших корпорациях России очень высок: только 2 компании имеют 
дисперсионную структуру собственности, при которой крупнейший пакет акций составляет менее 
25%. Остальные 68 компаний имеют, по крайней мере, 1 крупного акционера, владеющего более чем 
25% акций, а 53 компаний из 70 имеют контрольный пакет акций, принадлежащий одному 
акционеру, или контролируемый группой акционеров, заключивших соглашение между собой.  

В результате модель корпоративного управления в России превращается в 
предпринимательскую, в которой не только не разделены полномочия собственников и менеджеров, 

                                                            
343  Долгопятова Т.Г. Происходит ли отделение собственности от управления в российских компаниях? Модернизация 
экономики и государство. В 3-х книгах. Под. ред. Е.Г. Ясина. М., Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. С.87. 
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существует такого понятия как гуманистичные науки, но есть науки гуманитарные, под которыми 
понимают дисциплины, изучающие человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, 
культурной и общественной деятельности. Причем если в естественных и точных науках важна 
конкретность, то в гуманитарных, если и важна такая точность, например, описания исторического 
события, то важна и многогранность и даже безграничность такого произведения (описания), так, 
чтобы, по возможности, каждый человек находил в нём нечто своё, получая при этом определённое 
эстетическое удовлетворение515.  Искусствоведы, культурологи, лингвисты, литературоведы 
делают акцент на уникальности каждого творца, его единичности, а не на типическом, общем. 

Таким образом, если гуманизм возвеличил человечность, но человечность усредненную, то 
гуманитарность можно рассматривать как гимн человеческой уникальности. 

Переход от модерна к постмодерну с формированием и развитием соответствующих 
ценностных векторов является процессом сложным, многосторонним, противоречивым и далеко не 
законченным. В каких-то сферах жизнедеятельности он проявился довольно явно (например, в 
области технологического и информационного развития, в искусстве и проч.), где-то элементы 
постмодерна не сформировались вовсе (например, в сельском хозяйстве). Рассмотреть и 
проанализировать этот процесс во всей его полноте и развернутости не представляется возможным, 
поэтому мы сосредоточимся только на одной сфере – сфере труда и трудовых отношений.  

Еще К. Маркс, анализируя труд как философскую категорию и социально-историческое 
явление, охарактеризовал его как родовую сущность человека. Человек может самоактуализироваться 
только через трудовые практики. Однако в течение всего хода истории человек был отчужден от труда 
и его результатов. В период архаики преобладающей формой труда выступал тяжелый физический 
труд, причем зачастую он был детерминирован объективными условиями и субъективной 
потребностью выживания. Традиционные общества с их сословно-кастовым разделением труда так 
же не способствовали освобождению труда, который оставался принудительным и рабским. Лишь 
небольшая группа людей имела возможность заниматься свободным умственным творчеством, но эту 
привилегию они получали по праву рождения. В феодальном средневековом обществе труд 
рассматривался как наказание, для искупления своих грехов люди вынуждены были добывать кусок 
хлеба в поте и крови. Но абсолютное отчуждение от труда пришло с наступлением капитализма, 
когда в результате развития машинного производства и появления соответствующего уровня 
разделения труда работник превратился в «деталь» огромного машинного механизма, в его 
«придаток». Рабочая сила была низведена до уровня товара, который стал продаваться за заработную 
плату. Рабочий для существования оказался вынужден работать на капиталиста, имеющего в 
собственности средства производства. Произведенный работником продукт «уходил» к капиталисту 
(владельцу средств производства), и вследствие этого представлял собой как бы чуждый, отделенный 
от работника предмет. Отчуждение от процесса труда и производимого продукта закономерно 
привело к отчуждению работника от самого себя и от других людей516. 

Таким образом, отчуждение выступает внутренним аспектом процесса развития труда, 
обусловленным внешними социально-экономическими условиями. Но диалектика его развития 
такова, что нарастание отчуждения труда сопровождается другим, противоположно направленным 
процессом – процессом его освобождения, указывающем на становление труда как гуманитарной 
ценности.  

Как же включается этот механизм? В основе развития капиталистических отношений лежит 
технический прогресс, достижения научно-технической революции. Появление все более сложного 
оборудования предполагает, в свою очередь, и появление нового типа работника, обладающего 
соответствующими трудовыми компетенциями, знаниями и навыками. В результате труд рабочих, 

                                                            
515 Ст. «Гуманитарные науки» // Большая советская энциклопедия 
516 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Экономико-философские рукописи 1844 года. // Собрание сочинений. Т. 42. С. 43-174. 
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последствия, которые накладывает на нас наша гендерная роль, возможна лишь при развенчании всех 
гендерных стереотипов и относительном половом равенстве.  

Нет необходимости выступать против феминизма и против «шовинизма». Нужно выступать 
против того, чтобы их лозунгами женщины и мужчины прикрывали собственную несостоятельность, 
нетерпимость к другой жизненной позиции и свои ошибки. 

 
А.И. Завгородный, С.В. Курганова  

 
ГУМАНИТАРНО-ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СВОБОДНОГО ТРУДА 

 
Анализ ценностной динамики общественного развития в современных условиях приобретает 

особую значимость. Гуманитарный подход к рассмотрению самых разных проблем, с которыми 
сталкивается современное глобальное и, в том числе, российское общество, становится все более 
популярным. Появляется все больше научных и публицистических работ, посвященных 
гуманитарным ценностям, технологиям, образованию, наукам и проч. В то же время, четкого 
определения того, что скрывается под термином «гуманитарное», в научных источниках нет. Как 
правило, «гуманитарное» рассматривается как синонимичное или близкое по смыслу к понятию 
«гуманистичное», различаясь только по употреблению в устоявшихся словосочетаниях, например, 
гуманитарное образование, но гуманистичное отношение. 

В то же время, параллельное использование понятий «гуманистичные ценности» и 
«гуманитарные ценности» наводит на мысль, что эти термины по смысловой нагрузке не совпадают. 
Используем этот тезис в качестве отправной точки и попробуем предложить свою версию 
интерпретации гуманитарного и гуманистичного, следуя определенной логике размышления. 

Понятие гуманизма появилось еще в эпоху Возрождения и подразумевало становление нового 
мировоззрения, в центре которого помещалась идея человека (а не Бога, как в традиционном 
обществе) как высшей ценности514. Гуманизм утверждал ценность человека как личности, его право 
на свободу, счастье, развитие, проявление своих способностей, тем самым подготавливая 
идеологическую базу модерна с его верой в человеческие силы, способные преобразовать весь 
окружающий мир. Но гуманизм утверждал ценность человека в его типичности, подчеркивал 
значимость всех людей и каждого только на том основании, что они принадлежат к человечеству, не 
обращая внимание на то, что все они очень и очень разные. И действительно, для модерна, 
базирующегося на массовом производстве, осуществляемом массовыми унифицированными 
работниками, индивидуальность, особость каждого человека оказывается не только не интересной, но 
и в какой-то степени ненужной и даже вредной. 

Некоторое время назад вектор общественного развития изменил свое направление, и сейчас это 
становится все более ощутимым. Многие ученые пытаются осмыслить происходящие процессы и 
дать им научное толкование. Появились теории постиндустриального (Д. Белл), постмодернистского 
(ж. Бодрийяр), информационного общества (М. Кастельс), общества гибкой специализации (М. 
Пайор, Ч. Сейбл), рефлексивной модернизации (Э. Гидденс) и проч. 

Они очень разные, но совпадают в том, что одним из важных признаков становящегося общества 
определяют все возрастающую роль информации. А знание как движущая сила развития не может 
быть усредненным, его могут продуцировать только те, кто осознает и реализует свою уникальность. 
Таким образом, на смену концепции человечности приходит концепция человеческой уникальности, 
гуманизму – гуманитарность.  

По-видимому, полуосознанное – полуинтуитивное понимание гуманитарности как наделение 
ценностью непохожести людей друг на друга, их особости сформировалось уже давно. Ведь не 

                                                            
514 Ст. «Гуманизм» // Большая советская энциклопедия 
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а наоборот, образуется мощная смычка собственник – совет директоров - менеджмент, в результате 
чего формируется управленческое ядро, выполняющее в компании предпринимательскую 
функцию.344 Управленческое ядро представляет собой своего рода закрытое акционерное общество, 
сформировавшееся неформальным путем и подменяющее собой механизмы корпоративного 
управления. И, естественно, интересы тех, кто не попал в управленческое ядро, при этом никак не 
защищены. В числе таких «незащищенных» могут находиться даже крупные акционеры, по разным 
причинам устраненные от дел. В этих условиях вся деятельность управленческого ядра идет на фоне 
непрекращающейся борьбы за перехват предпринимательской функции. А это, в сою очередь, не 
позволяет эффективно управлять компанией даже высокопрофессиональному менеджменту. Что и 
доказывают рассмотренные нами выше примеры корпоративных конфликтов. 

Данный факт порождает аморфность механизмов корпоративного управления, а  именно, 
абсолютную зависимость совета директоров от крупного собственника, которая является в настоящее 
время одной из ключевых проблем корпоративного управления. И рассмотренные примеры это 
доказывают. Решением совета директоров нередко оформляют решения крупнейших акционеров, 
при этом структура совета отражает структуру капитала и «баланс интересов», а члены совета 
директоров являются представителями или проводниками определенных групп. В результате совет 
директоров не выполняет свою основную задачу по обеспечению баланса интересов акционеров и 
иных заинтересованных лиц. 

Данные выводы можно подтвердить результатами эконометрического исследования 161 
компаний, возникших после 2001 г. в 6 регионах РФ, целью которого было выявление факторов 
результативности управления данными компаниями.345 В качестве показателя результативности 
деятельности новых компаний был взят показатель изменения объема продаж по сравнению с 
предыдущим периодом (период составил два года). 346  Результаты последовательной оценки 
значимости влияния факторов стиля управления на зависимую переменную отображены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Оценка значимости факторов стиля управления компанией 
Фактор F - критерий 

Единолично главой компании 4,911 
Централизация 1,854 
Группой топ - менеджеров 0,203 
Общим собранием акционером 0,3 
Советом директоров 0,249 
Владельцами компании 6,339 
Менеджерами среднего звена 6,119 
Целевыми группами / проектными командами 0,008 
 
Полученные результаты указывают на то, что централизация управления являются 

статистически значимым фактором, оказывающим существенное влияние на результативность 
компании. Также статистически значимое влияние на результативность компании оказывает 

                                                            
344  Московцев А.Ф. Институциональные факторы становления современной модели корпоративного управления.// 
Региональная экономика: теория и практика, 2008, 18(75). С.15. 
345 Широкова Г.В. Шаталов А.И. Характеристики компаний на ранних стадиях жизненного цикла: анализ факторов, влияющих 
на результативность их деятельности.//Модернизация экономики и глобализация: в 3 кн. отв. ред. Е.Г. Ясин.- М: Изд. дом ГУ 
ВШЭ, 2009 г. С.81. 
346 Для анализа данных использовался однофакторный дисперсионный анализ, который вычисляет F – критерий Фишера, что 
позволяет определить уровень значимости влияния одной переменной на другую.  
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единоличное управление ее главой, владельцами или менеджерами среднего звена, а роль совета 
директоров в управлении оказывается ничтожной. 

Заметим одно обстоятельство, что факт наличия в компании контролирующего акционера 
снижает уровень рейтинга агенства S@P, так как со временем «срок годности» такого лидера 
неизбежно заканчивается и его влияние на деятельность компании становится негативным. По 
истечении приблизительно семилетнего периода абсолютная власть приходит к разложению, что, в 
отсутствие разнообразия взглядов и мнений, которые может предложить совет директоров, приводит 
к краху из-за внутренних противоречий самой управляющей персоны. Хотя у сращивания 
собственности и контроля есть свои преимущества (Рис.1)347 , но они не безусловны, и лишь 
потенциально заложены в факте наличия в компании мажоритарного акционера. 

 
Е.В.  Лимонова 

 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Процессы социально-экономического реформирования, охватившие все сферы 

жизнедеятельности населения России в значительной степени изменяют медико-социальную 
ситуацию, формы медико-санитарного обеспечения, критерии и показатели работы медицинских 
учреждений. Актуальность выбранной темы состоит в том, что в настоящее время система 
здравоохранения, показатели и нормативы медико-социального обеспечения все еще не стабильны. 
Новую информацию о современных проблемах здоровья и здравоохранения можно получить только 
при непосредственном общении со специалистами. Как правило, материал, содержащийся в 
литературе, достаточно обширен, разбросан, что усложняет рассмотрение обязательных положений, 
методов, показателей.  

Целью данной работы является рассмотрение основных проблем системы здравоохранения в 
обеспечении здоровья потребителей медицинских услуг348, а также в определении путей решения 
этих проблем, в связи с поставленной целью выдвигаются следующие задачи: 

1. Изучение статических данных уровня медицинского обслуживания населения, а также 
уровень заболеваемости населения России по преобладанию болезней. 

2. Определение влияния врачебных ошибок на уровень жизни в  современном обществе и 
систему компенсаций за них пострадавшим потребителям медицинских услуг. 

3. Выделение основных проблем Обязательного медицинского страхования. 
Трансформация советской экономической системы затронула не только производственную, но 

и непроизводственную сферу - здравоохранение, образование, науку, культуру. Содержание 
социальной сферы, а в частности медицинской сферы и здравоохранения, обходится стране с 
каждым годом все дороже и дороже. Столь огромное и разветвленное здравоохранение стране просто 
не по карману. Ведь структура сложившейся в нашей стране базы отрасли закладывалась, исходя из 
представлений о постоянном росте населения. Само понятие «здравоохранение» в современном мире 
можно рассматривать, как: 

1. Здравоохранение – это  деятельность по сохранению, улучшению, обеспечению и 
укреплению здоровья различных групп населения.349  

                                                            
347 Королев В.А. Семенов А.С. Корпоративное упарвление в компаниях, имеющих владельца контрольного пакета.// Вопросы 
корпоративного управления. Акционерное общество, 2012, №2 (93). 
348  *Термин «потребители медицинских услуг» в работе – это пациенты, которые пользуются услугами медицинских 
учреждений, а также услугами частных клиник. 
349 Кузьменко В.Г., Баранов В.В. Здравоохранение в условиях рыночной экономики. - М., 2008. – С 27. 
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Несмотря на непопулярность бонапартизма в период Бурбонской реставрации после 1815 года, 
Шовен, как повествуется, был ярым сторонником Наполеона, нося в лацкане фиалку, что являлось 
знаком преданности его свергнутому императору. Согласно мифу, Шовен оставался фанатично 
верным, несмотря на бедность, нетрудоспособность и оскорбления. Он боготворил императора, 
считал его во всём правым и был готов воевать со всем миром на его стороне512.  

Феминизм же, в широком смысле – это активное желание женщин изменить свое положение в 
обществе. Он включает в себя: 

– неприятие существования в семье и обществе строго закрепленных мужских и женских ролей; 
– принятие такого идеала женщины, главными характеристиками которого являются 

энергичность, активность, уверенность в себе, стремление к свободе и независимости, деятельность в 
различных сферах общественной жизни; 

– взгляд, согласно которому высокую ценность для женщины имеют профессиональные 
достижения, карьера, стремление к самореализации; 

– предпочтение таких семейных отношений, которые не обязывают женщину всю себя отдавать 
заботе о других; 

– убеждение в необходимости глубокого осознания женщинами своего подчиненного 
положения, желание перемен в общественной роли женщин и понимание важности практических 
действий в этом направлении513. 

К непосредственным ролевым заблуждениям относят следующие устоявшиеся в обществе 
положения. Одним из таких положений является то, что мужчину уважают только потому, что он 
мужчина. Если бы это было так, у нас бы мужская смертность не превышала женской. А при 
распределении социальных ролей предпочтение чаще отдается мужчинам не из-за собственно 
половой принадлежности, а из-за специфики мужской сущности. Мужчины менее подвержены 
эмоциям и сменам настроения. Они более последовательны в своих поступках и решениях. У них не 
случается беременности и декретного отпуска. 

Еще один стереотип: доказать, что женщина чего-то стоит можно только в сравнении с мужчиной. 
Мысль ошибочна уже потому, что доказывать надо действием, а не сравнением. Цели у мужчин и 
женщин действительно могут оказаться одинаковыми. А пути – разными. Зачем пренебрегать чисто 
женскими методами на пути к своей цели? К тому же, трудно получить от жизни удовольствие, когда 
она становится не процессом, а доказательством, когда цель ставится не потому, что женщина 
действительно хочет, а потому что так можно «утереть нос» мужчине. Миг победы краток, а вот 
процесс растягивается на годы. Просто брошенные под ноги этой «цели». 

Многие (зачастую, сами женщины) считают, что женщинам заведомо отказано в умении мыслить. 
Если какой-то отдельно взятый мужчина позиционирует эту идею, возможно, проблема у него, а не у 
женщин? И даже, если это его твердое убеждение, то это беда отдельно взятого индивида, а не всех 
мужчин в целом. А  женщины, которые серьезно реагируют на подобные вердикты, тем самым их же 
и подтверждают! 

Совершенно абсурдным кажется мысль о том, что в нашей стране заведомо существует 
распределение сил в сторону мужчин. Мужчины так же не сразу и не просто делают свою карьеру, так же 
остро переживают свои неудачи, часто долго ищут себя. Они стоят в тех же бюрократических 
очередях, что и женщины, болеют теми же болезнями.  

Конечно, не стоит стремиться к абсолютному размыванию гендерных границ. В определенных 
ситуациях все-таки стоит оставить привилегию мужчинам быть сильными и мужественными, а 
женщинам быть нежными, слабыми, женственными. Но необходимость уменьшить негативные 

                                                            
512 Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов. М., 1971. С. 384. 
513 См.: Феминизм в общественной мысли и литературе. М., 2006. С. 76; Водопьянова Е.В. Европейский феминизм: идеи и движения. 
[Электронный ресурс]. URL: http://europe.rsuh.ru/journal/journal4.2000/6.htm (дата обращения 18.02.2012). 
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С.А. Геращенко 
 

ПРОБЛЕМА СТЕРЕОТИПИЗИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ  
ГЕНДЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
Проблема восприятия слова «гендер» весьма остро стоит перед современным обществом. 

Чрезмерная политизация гендера привела к тому, что это понятие рассматривается нами как 
социальный конструкт, в то время как гендер – это биологический императив, явление, заложенное в 
человеческом мозге, которое можно сравнить с безусловным рефлексом. 

Однако факт телесного несходства мужчин и женщин еще не говорит о том, что именно отсюда 
происходят и все наблюдаемые различия между ними, включая психологические. Ведь 
биологические различия имеют и социокультурный контекст, определяющий, какие личностные и 
поведенческие характеристики в данное время и в данном обществе ожидаются от мужчины, а какие – 
от женщины. Неправильное толкование и восприятие этих характеристик ведет к возникновению 
коллизий в психологических портретах, а также развитию проблем гендерной психологии. 

Посредством закрепления поведенческих характеристик, в разуме людей, возникает такая 
проблема, как гендерное стереотипизирование. Один из его источников – гендерная асимметрия, 
которая свидетельствует о противоречии между декларативным и фактическим равноправием полов 
в современном мире 510 . Гендерная асимметрия берет свое начало из древности, где на 
законодательном уровне было закреплено бесправие женщин, сохранявшееся в течение длительного 
времени и отраженное на ментальном уровне.  

Изучению гендерного стереотипизирования посвящены теория социальных ролей Игли, 
исследования западных ученых Д. Вильямса, Д. Бест, Ш. Берна и отечественного психолога И.С. 
Клециной511.  

Д. Вильямс и Д. Бест для того, чтобы установить, какие психологические черты считаются 
характеризующими скорее женщин, чем мужчин, и наоборот, попросили женщин и мужчин 
студенческого возраста из 25 стран указать, насколько 300 предложенных им прилагательных 
ассоциируются с мужчинами и женщинами в рамках культуры, к которой относится респондент. 
Общая закономерность говорит о том, что мужчины воспринимаются как властные, независимые, 
агрессивные, доминирующие, активные, смелые, неэмоциональные, грубые, прогрессивные и 
мудрые. Напротив, о женщинах говорят как о зависимых, кротких, боязливых, слабых, 
эмоциональных, чувствительных, нежных, мечтательных и суеверных. Это связано с тем, что у нас еще 
имеет место разделение труда, где женщины ассоциируются с домом и хозяйством, а поэтому и 
продолжают существовать мужские стереотипы действия и женские стереотипы взаимодействия. 

Из этих исследований следует, что гендерные стереотипы вырастают из разных ролей, занятых 
мужчинами и женщинами. Заведомо ожидается, что женщины более чувственны, экспрессивны и 
эмоциональны, нежели мужчины, а мужчины мужественны, независимы, напористы. 

Проблема гендерного стереотипизирования порождает заблуждения феминизма и шовинизма 
по поводу той или иной социальной роли как мужчины, так и женщины. Эти заблуждения 
начинаются уже с самого лексического значения этих слов. Многие воспринимают шовинизм как 
крайнюю негативную форму воздействия мужчин на женщин, что изначально лишено правдивости. 
Шовинизм – это идеология, суть которой заключается в проповеди превосходства с целью 
обоснования «права» на дискриминацию и угнетение человека человеком по какому-либо признаку. 
Шовинизм происходит от имени Николая Шовена, полумифического солдата Наполеона Бонапарта. 

                                                            
510 См. Овчарова О.Г. Гендерная асимметрия политики: неинституциональные и институциональные аспекты: Автореф. дис. … 
доктора полит. наук. Саратов, 2008. 
511 См.: Eagly A.C. Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. Hillsdale, N-Y., Erlbaum, 1987; Берн Ш. Гендерная 
психология. СПб., 2001; Гендерная психология / Под ред. Клециной И.С. СПб., 2009. 
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2. Здравоохранение – это комплекс государственных, социальных, экономических, медицинских 
и др. мер, предпринимаемых обществом для охраны и улучшения здоровья потребителей 
медицинских услуг.350 

3. Здравоохранение – это  охрана здоровья населения, предупреждение и лечение болезней и 
поддержание общественной гигиены и санитарии.351  

В данной работе необходимо также прояснить устраивает ли нынешнее состояние российской 
системы здравоохранения - ее качество, ресурсное обеспечение потребителей медицинских услуг, 
удовлетворяет ли оно его запросам по обеспечению нормального уровня здоровья, 
продолжительности жизни, соответствующей мировым образцам. Сокращение средней 
продолжительности жизни в стране свидетельствует, что ответ отрицателен. Но все же сам факт, что 
сегодня в России наблюдается устойчивая тенденция депопуляции, что уровень смертности в стране 
существенно превосходит уровень рождаемости, свидетельствует о неблагополучии существующей в 
стране системы здравоохранения. Приведем пример: за 2010-2011 год соотношение числа абортов у 
женщин в возрасте 20-30 лет на 100 родов:352 

1. 2010 г. – 166 абортов на 100 родов. 
2. 2011 г. - 225 абортов на 100 родов. 
Рассматривая данную тему еще шире, нельзя не сказать об огромном количестве пострадавших 

потребителей от врачебных ошибок. В основном они происходят из-за некомпетентности врачей, 
неправильной диагностики, невнимательности и бездушия врачей к своим пациентам. По оценкам 
независимых экспертов ежегодно смерть пациентов в результате ошибочных действий медицинских 
работников в Российской Федерации наступает в 45- 50 тыс. случаях ежегодно. Список врачебных 
ошибок в России находится в Приложении № 1. Также совершенно не налажена система 
компенсационных выплат пострадавшим от врачебных ошибок. 

Для более широкого рассмотрения темы необходимо проследить еще одну тенденцию развития 
общества. На современном этапе развития общества уровень заболеваемости детей очень высок и 
повышается с каждым годом. 

 
 

Таблица 1. 
Основные болезни это на 1000 населения детей 15-18 лет:353 

Заболева
ния 

Инфекционн
ые 
заболевания 

Новобразован
ия 

Психическ
ие расстройства 

Болезни 
нервной 
системы 

Болезни 
органов 
пищевар
ения 

Врожден
ные 
пороки 
развития 

2009 39,5 1,49 9,1 59,95 42,39 1,73 
2010 40,3 1,59 9,21 59,83 40,23 1,89 
2011 43,1 1,98 10,1 67,22 43,65 2,03 

 
Состояние здоровья детей за последнее время резко ухудшилось и вызывает беспокойство. 

Данное беспокойство проникает в высшие эшелоны государственной власти, так это влияет на 
ситуацию общественного здоровья в стране, так как здоровье населения - фактор обеспечения 
национальной безопасности России. К сожалению, пока никакого поворота к лучшему не произошло. 

                                                            
350 Лучкевич В.С. Основы социальной медицины и управления здравоохранением. - СПб., 2011.-  С 25. 
351 Юрьев В.К. Здоровье населения и методы его изучения: Учебное пособие. – СПб., 2003.- С. 34.  
352 Лучкевич В.С. Основы социальной медицины и управления здравоохранением. - СПб., 2011.- с. 258. 
353  Составлено по материалам: Лучкевич В.С. Основы социальной медицины и управления 
здравоохранением. - СПб., 2011.- с. 258. 
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В рамках выбранной темы нужно также определить проблемы, которые касаются системы 
Обязательного медицинского страхования.  Обязательное медицинское страхование (ОМС) было 
введено в России «приказом сверху», а этого явно недостаточно. Для его нормального формирования 
нужен не один год (кстати, Европа шла к этой системе два столетия), нужны открытое общество, 
основанное на принципах рыночного хозяйствования, развитые институты гражданского общества, а 
в России это только создается. Хотелось бы сказать еще об одном. В принципах ОМС содержится 
очевидное противоречие: тарифная сетка делит оклады медиков по категориям и по стажу, но 
стоимость приема больного для всех врачей оценивается одинаково. Поэтому врачу высокой 
квалификации нужно обслужить в два раза больше больных, чем врачу без категории, чтобы 
оправдать свой должностной оклад. Кроме того, оплата медицинских услуг по тарифам ОМС не 
отражает их реальной стоимости. Это особенно остро ощущается в дорогостоящих 
специализированных отраслях. 

Следует также отметить, что в последнее время произошло  расширение платности, что  в 
значительной степени обусловлено отсутствием бесплатных услуг. Данный факт  соответственно 
ведет к неудовлетворенности потребителей медицинскими услугами. 

По данным обобщенной статистики Всемирной Организации Здравоохранения, чтобы 
обеспечить потребности общества в современном медицинском обслуживании, восстановлении 
трудовых ресурсов и сохранении обороноспособности, необходимо расходовать на эти цели не менее 
6% валового внутреннего продукта (ВВП).  

В связи с вышеизложенным можно выдвинуть ряд проблем, которые характеризуют всю систему 
здравоохранения: 

1. Несовершенство в финансировании сферы здравоохранения, а также нет четкой системы 
использования выделенных средств. 

2. Не развита система компенсаций пострадавшим пациентам от врачебной «халатности», как 
правило санкции накладываются на мед учреждение, у которого просто нет средств для 
материальных выплат. Также не хватает навыков управленцев у медицинского персонала, 
занимающего высокие должности. 

3. Не сформирована и не адаптирована к российским условиям система ОМС. 
 Решение данных проблем может заключаться в следующем: 
1. Необходим принцип единства государственной и медицинской деятельности. 

Здравоохранение рассматривается как государственная система с единством целей, взаимодействия и 
преемственностью служб (лечебных и профилактических), всеобщей доступностью 
квалифицированной медицинской помощи, реальной гуманистической направленностью. 
Оптимизация системы здравоохранения является важнейшей частью социально-экономической 
политики государства. Подготовка и усовершенствование медиков, обучение их основам 
менеджмента, особенно тех, кто занимает управляющие должности. 

2. Главное направление в развитии и совершенствовании здравоохранения на современном 
этапе - охрана материнства и детства, создание оптимальных социально-экономических, правовых и 
медико-социальных условий для укрепления здоровья женщин и детей, планирование семьи, 
решение медико-демографических проблем, с помощью пропаганды здорового образа жизни 
населения. 

3. Внести изменения в законодательство РФ, а именно: создать внебюджетный фонд 
страхования врачебных ошибок, который будет формироваться из средств государственного 
бюджета, отчислений из прибыли хозяйствующих субъектов и кредитов банка. Но при этом не стоит 
ужесточать моральную и уголовную ответственность медицинского персонала за свои действия.  

4. Внести изменения в системы ОМС, а именно доработать и адаптировать ее к современным 
условиям, а также внести поправки тарифную сетку. 
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государственное право. Каноническое право имеет огромную значимость для юридической науки, 
влияние которой на континентальную правовую систему сравнимо с влиянием римского права»508. 

Дальнейшее развитие идеи правового государства было бы возможно в условиях западной 
христианской действительности, если бы внутри христианского сообщества не произошёл раскол. Он 
и некоторые другие факторы, неправильного понимания христианской этики, использования её в 
сугубо политических целях, привели к секуляризации действительности, к попыткам философов  
обосновать понятие «правового государства» в нерелигиозном контексте. Вера в науку и разум в этих 
философских теориях является преобладающей. И само понятие «правового государства» 
складывается на основе этих концепций (наибольший вклад в формирование идей правового 
государства сделал  И.Кант).  

Но история доказала, что когда разум отказывается от религиозных норм, когда ищет 
оправдание только в себе, он становится разрушительным. Очевидно, что изобретение и 
использование ядерной бомбы является ярким примером отказа науки от религиозных норм. 
Отсутствие светского и религиозного диалога сегодня, явное превалирование первого может привести 
к дальнейшему отказу мирового сообщества от построения правового государства, ввиду фактической 
невозможности реализации этой идеи, когда в обществе существует только то, что выгодно, только то, 
что можно измерить материально.  

Парадоксом нашего времени является то, что рынок стал контролировать несвойственные для 
него сферы общественной жизни. Там, где ранее регуляторами выступали политические институты 
власти, теперь господствуют рыночные механизмы. И уже самой политикой в постиндустриальном 
обществе управляет рынок, который, как мы убедились, не способен к такой саморегуляции, когда 
учитываются интересы многих.   

Следует понимать, что рынок невозможно демократизировать. В нём превалируют совершенно 
иные ценности, нежели те, которые способствуют солидарности людей и верховенству права. 
Современный рынок направлен на индивидуализацию, разобщенность в конкурентной борьбе, на 
достижение только личного успеха и обогащения. В условиях сложившейся мировой рыночной 
системы важен только конечный результат, при чём цель оправдывает любые средства. В этой системе 
ценностей и сам человек становится продуктом, над которым можно проводить любые 
эксперименты.  

В жёсткой конкурентной борьбе рыночные отношения не нуждаются в нравственных и 
религиозных ценностях, но в них нуждается любое демократическое общество и правовое 
государство. И если мы сегодня хотим сохранить цивилизационные достижения человечества, его 
гуманные ценности, не стать жертвами очередных экспериментов неконтролируемого рынка, то 
государства обязаны «бережно обходиться со всеми культурными источниками, на которых 
основываются осознание гражданами норм и сама солидарность между ними»509.  

Таким образом, для того, чтобы общество сохраняло свои правовые основы нужен постоянный 
диалог между религиозными сообществами и светскими, поиски компромиссов между ними, 
желание слушать и слышать друг друга. Если сегодня забыть, что одними из источников права 
изначально выступили религиозные писания, не признавать религию общественно значимым 
явлением, то глобальное мировое сообщество не найдёт должного фундамента для  дальнейшего 
построения и развития правового государства. 

 

                                                            
508 Володина Н. В. Теоретические основы правового регулирования отношений государства и религиозных объединений 
:сравнительно-правовой анализ : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Санкт- 
Петербург 2010. С. 27-28 
509 Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI) – Диалектика секуляризации. О разуме и религии. М.: Библейско-богословский 
институт св. апостола Андрея, 2006.- С.69. 
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рамках верховенства права, либо  в рамках «права сильного», в условиях произвола власти, которая 
имеет привилегию по установлению правовых норм. 

На возникновение права, (а затем и идеи правового государства) влияли многие факторы: 
политические, экономические, социальные и безусловно духовные.  

«Религия всегда выступала ведущим социальным источником права и правосознания. Правовые 
системы исторически базируются на исходных догматах традиционных конфессий»506. 

Первыми носителями правовых установлений, (в наиболее развитых древних цивилизациях), 
являлись жрецы. Именно они, пользуясь религиозными нормами, пытались упорядочить 
общественную жизнь. Сами правители санкционировали свою власть, соотнося её с божественным 
происхождением. Так, фараон в древнем Египте в представлении людей сам являлся божеством. Его 
воля была общеобязательной для всех, поскольку носила в себе «сакральный» смысл. Но правовая 
система языческого мира существенно отличалась от современной. В такой системе не могла 
возникнуть идея «правового государства». В древнем мире господствовал принцип «талиона», на 
основании этого принципа строились представления о справедливости. Кроме того, древние 
общества изначально воспринимали неравенство людей как должное. Потому, например, убийство 
раба считалось меньшим преступлением, чем его похищение. 

Таким образом, языческие религиозные представления повлияли на возникновение правовых 
основ общества, но не на возникновение идеи правового государства. Право же в современном 
понимании связано с появлением монотеистической религии, носителем которой стал еврейский 
народ. Революционность еврейского Закона заключалась в том, что «он подразумевал абсолютное 
равенство всех иудеев перед Законом и ответственность не перед конкретным судьёй, но лишь перед 
лицом Всевышнего. Эта особенность, унаследованная впоследствии всей западной цивилизацией, 
стала ещё одним камешком в фундаменте современного правосудия и права. В заповедях и 
наставлениях библейских книг (в исходе, Левите и Второзаконии) уже вырисовывается полный, хотя 
ещё не всеобъемлющий процессуальный кодекс. Тора разделяет умышленное и непредумышленное, 
вводит понятия мотива преступления и судебной ошибки» 507 . Еврейский закон послужил 
важнейшим источником для возникновения современного права. Именно с его появлением нужно 
связывать возникновение основ современного правового государства, которое строится на идее 
равенства всех перед законом и судом.  

С появлением Христианства, с укоренением его в жизнь общества постепенно приходит 
понимание того, что люди действительно должны быть равны в своих возможностях, что рабство 
недопустимо, а к человеку нельзя относиться, как к вещи, что право должно быть одинаково для всех 
членов общества. С возникновением Христианства связано обоснование таких важнейших понятий, 
без которых правовое государство немыслимо. На основе христианской этики были раскрыты такие 
категории как «человеческое достоинство», «свобода», «равенство», «братство» и т.п. Эти ценности в 
настоящее время хотя и не являются универсальными для всех мировых культур, превалируют в 
наиболее развитых цивилизациях. 

 «С возникновением христианства появляется новая церковная система права, названная 
«каноническим правом». Каноническое право рассматривало в качестве корпорации любую группу 
лиц, имеющих организацию. Корпорация могла иметь законодательную и судебную юрисдикцию. 
Каноническое право - система, представляющая собой нормы и принципы, обусловленные 
экономическим развитием общества, его социальной структурой, политическими отношениями и 
ролью самой церкви. Каноническое право можно отнести к корпоративному праву, так как 
корпоративные системы норм представляют собой обобщение институтов правовых систем и их 
особенностей, являясь самостоятельной правовой системой в рамках церкви, влияющей на 
                                                            
506  Дружкина Ю.А. Религиозное правосознание: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Саратов 2007. С. 3. 
507 Алёшина Ю., Измайлов И. Право судить // Вокруг света. – 2006. - № 9   - С.153. 
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5. Возродить меценатство, как форму благотворительной помощи конкретного предприятия 
определенному медицинскому учреждению. А для компаний, которые становятся меценатами 
применять упрощенную систему налогообложения. 

Соответственно требуется реформация всей системы здравоохранения для повышения качества 
предоставления медицинской помощи потребителям медицинских услуг.  

 
 
 

Приложение 1. 
 

Данные случаев оказания ненадлежащей медицинской помощи в России. 
Содержание информации Источник информации 

2007 год 
По данным российской Лиги защиты 

пациентов, в России по вине медиков гибнут 
более 50 000 человек в год, десятки тысяч 

остаются инвалидами, а почти каждый третий 
диагноз неверен. 

Газета «Ведомости», 6.02.2007 год. 

2008 год 
На каждые 10 вызовов «скорой» 

приходится 4-5 неверно выставленных 
диагнозов. Все эти нарушения в 90% случаев 
скрываются как самими врачами «скорой», так 

и медицинской администрацией. 

Газета «Новые известия», 24.01.2008 год.  

2009 год 
От врачебных ошибок в России ежегодно 
умирают около 70 тыс. человек. 

Видеосюжет 1 канала от 30.04.2009 года. 

2010 год 
Число обоснованных претензий по 

установлению дефекта оказания мед. помощи 
в случае смерти пациента может быть оценено 

в 150 тыс. случаев в год. 

Пояснительная записка к проекту 
Федерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 

медицинских организаций перед пациентами». 
2011 год 

Расхождение патологоанатомического  и 
клинического диагнозов по Москве составляет 

12%, а в России 15%. 

Причина смерти. Что важнее – лечить 
живых или не тревожить мертвых? 
Авторская программа «Азбука перемен» с 
Ириной  Ясиной от 04.05.2011 года. 
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Рис.1. Преимущества и недостатки присутствия в компании контролирующего акционера 
И фактическая реализация указанных преимуществ зависит от того насколько эффективным и 

независимым в принятии решений будет совет директоров компании. Так, если бы в «Норильском 
никеле» именно независимые директора обладали правом решающего голоса, а крупные 
собственники убеждали их в правоте своей позиции, многих конфликтов можно было избежать.  

Кроме того, используя опыт развитых стран необходимо выстраивать взаимодействие 
между членами совета директоров как членами эффективной команды в соответствии с моделью 
самообучающегося совета директоров Боба Гэррэтта 354 , в котором заведомо исключается 
формальное его функционирование, а принятие решений и разработка стратегий происходит 
циклически. Совет — это коллегиальная деятельность, участники которой равны, и он не должен быть 
епархией отдельной сильной личности, что доказывают шесть симптомов коллапса корпорации 
Джона Ардженти355: единоличное руководство, безучастный совет директоров, несбалансированный 
состав высшего руководства, недостаточная глубина руководства, слабая финансовая функция, 
совмещение роли председателя совета и главы исполнительного руководства. 

                                                            
354  Гэррэтт Боб Рыба гниет с головы. Как предотвратить кризис развития компании внедрением новых стандартов 
корпоративного управления. – М.: Эксмо, 2008. С.8. С.21. 
355 John Arjenty Corporate Collapse: Causes and Symptoms (New York, McGraw –Hill, 1976). 
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испытаний.  Очевидно, что проблемы с Россией неизбежны в будущем, но они не являются 
неразрешимыми, заверил Кеннан собравшихся.     

На вопрос о том, почему Россия избегает участия в международной торговой организации, 
Кеннан ответил, что причиной является  коммунистическая идеология. Русские считают себя 
носителями нового социального порядка, несовместимого с либерализмом и капитализмом. Они 
абсолютно уверены, что безработица – это бич капиталистической системы, который будет преодолен 
только при социализме, и конечно, отрицают, что проблему безработицы в капиталистической 
системе возможно решить с помощью расширения внешней торговли.   

На встрече возник вопрос о поведении советских солдат в Европе. Кеннан ответил, что несмотря 
на то, что при демобилизации из рядов Красной армии все солдаты прошли через идеологическую 
обработку, но проблема глубокого разочарования, которое пережили русские солдаты при 
сопоставлении условий жизни западного пролетариата и своего собственного осталась, и еще долго 
будет иметь рефлексию в советском обществе. 

Важно подчеркнуть, что Кеннан не пытался вызвать у аудитории неприятия к советским людям, 
напротив он отметил дружелюбие россиян в отношении американцев, несмотря на жесткую 
пропаганду правительства. Но о перспективах расширения контактов между двумя народами 
дипломат высказался весьма скептически. «Шансов на ослабление «железного занавеса» в ближайшем 
будущем не предвидится. Советское руководство создало мощную пропагандистскую машину, 
которая может эффективно работать только в абсолютно закрытом обществе»502. Однако любая 
закрытая общественная система не жизнеспособна, уверен Кеннан, и по мере того, как  условия жизни 
внутри страны будут улучшаться, стремление советских людей разрушить стену отчуждения будет 
становиться все сильнее и сильнее. Но в нынешней ситуации перспективы для двустороннего 
культурного сотрудничества минимальны, да и экономический разрыв двух цивилизаций способен 
только создать трудности для общения, чем способствовать сближению503.   

Усилиями УПСО общественно-политический климат в Америке стал стремительно меняться в 
сторону роста недоверия к советской дипломатии. Первые опросы общественного мнения осенью 
1946 г. показали, что на вопрос «Думаете ли Вы, что правительству США следует что-то предпринять, 
чтобы  улучшить отношения с Россией?» 43 % опрошенных ответили «нет». Это на один процент 
больше, чем тех, кто посчитал необходимым перестать критиковать СССР, попытаться понять 
действия бывшего союзника на международной арене и сделать конкретные шаги в сторону 
сближения504. К весне следующего 1947 г. ситуация с отношением американцев к России еще более 
ухудшилась. На вопрос «Верите ли Вы, что Россия искренне хочет сотрудничать с США?» только 25 % 
опрошенных из ста ответили «да». Это наполовину меньше, чем в 1945 г. 63% американцев на вопрос о 
доверии СССР ответили «нет»505. 

 
М.Л. Воронкова 

 
РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ  

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
 
Одними из важнейших вопросов для современного общества являются следующие, каким 

образом возникло право, что послужило основанием для его появления, какие факторы повлияли и 
продолжают влиять на формирование современных правовых систем государств, на становление 
правового государства в целом? От ответов на эти вопросы зависит дальнейшее развитие государств в 

                                                            
502 Cit. by: G. Kennan’s Speech in Portland and San Francisco, September 1946, box 5, folder: George Kennan 1946-50, ASSPA. 
503 Ibidem.  
504 Memorandum from S. Jones to F. Russell, 1 October 1946, box 9, folder: Russia, ASSPA. 
505 From F. Russell to W. Benton, 11 April 1947, box 9, folder: Russia, ASSPA.  
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экономической стабильности и развитой социальной политики. Лучшим ответом на выпады 
советской пропаганды будет именно социальный прогресс у себя в стране. Важно понимать при этом, 
подчеркнул в своем выступлении Ачесон, что экономическую стабильность нужно поддерживать не 
только у себя дома, но и в мире. В этом залог самосохранения западной цивилизации. Нужно 
производить товар и свободно торговать им, но это вовсе не означает, что США должны стать 
мастерской для остального мира. «У нас нет такого количества ресурсов. Более того, такая политика 
неизменно привела бы к крушению финансовой системы Америки. Большое количество заводов, 
способных производить готовую продукцию, расположено в Европе, в бывших вражеских 
государствах. Нужно лишь помочь запустить их на прежнюю мощь», - заявил Ачесон.  

В заключение докладчик отметил: «Мы должны использовать для отражения натиска Советов 
наши дипломатические ресурсы, экономические, и если понадобится, военные. Еще одно мощное и 
ранее недооцененное средство воздействия - это информация»499.  

 Без преувеличения главным экспертом в вопросах, связанных с Россией, госдепартамент 
считал Джорджа Кеннана, дипломата, историка,  занявшего пост главы внешнеполитического 
планирования госдепартамента в 1947 г. Подтверждением тому служит количество выступлений 
Кеннана на радио, в прессе и на всевозможных встречах, организованных УПСО. Безусловно, самыми 
известными аналитическими эссе Кеннана стали Длинная телеграмма, направленная в Вашингтон из 
Москвы 22 февраля 1946 г., и статья в июльском номере «Форин Афферз» за 1947 г. под названием  
«Истоки советского поведения». Последняя была воспринята как официальная позиция власти, 
признавшей невозможность партнерских отношений с Советами, ведущими периодическими 
изданиями страны500.  

После своего возвращения на родину из Москвы в апреле 1946 г. Кеннан оказался 
необыкновенно востребованным госдепом в деле политического просвещения американской 
общественности и, по свидетельству американского историка Ф. Кастиглиолы, прочел около 
тридцати лекций для разных аудиторий по всем Соединенным Штатам501.  

Во время одной из таких встреч с представителями общественных организаций, состоявшейся по 
инициативе правительства в сентябре 1946 г., Кеннан отметил, что в американском обществе возникли 
необоснованные страхи по поводу последствий сложно протекавших переговорных процессов двух 
сверхдержав. Некоторые американские СМИ даже обвинили собственное правительство в этих 
трудностях. Кеннан объяснил собравшимся, что страхи и опасения возникли по причине того, что 
Соединенным Штатам впервые в истории пришлось столкнуться с Россией лицом к лицу и узнать, 
что такое советская дипломатия и советский метод принятия государственно важных решений. Как 
оказалось, он в корне отличается от американского. Но это вовсе не значит, что в отношениях с 
русскими следует придерживаться жесткой политики, пояснил свою позицию бывший поверенный в 
делах США в Москве. Сила США как раз в их репутации открытого и честного партнера на 
международной арене и поэтому бессмысленно ради одного государства, пусть даже и сверхдержавы, 
менять свой курс. Достаточно в отношениях с русскими быть твердыми в своих намерениях и 
защищать их открыто.  

В своей лекции Кеннан кратко прокомментировал распространившиеся в обществе слухи о 
возможности новой мировой войны. Войны не будет, выразил уверенность бывший дипломат, 
потому что СССР, прошедший через горнило разрушительной войны еще слишком слаб для новых 

                                                            
499 Cit. by: Address Made off the Record before the American Society of Newspaper Editors by the Honorable Dean Acheson, Washington 
DC, 18 April 1947, box 10, folder: Secretary – Speaking 1946-52, ASSPA.  
500 См. об этом подробнее: Бонцевич Н. Н. Американские СМИ о Советской России в 1947 г. // Известия Саратовского 
университета. Серия История. Международные отношения. Саратов, 2011. Т. 11. Вып. 2, ч. 2.  С. 88-96. 
501 Costigliola F. «Unceasing Pressure for Penetration»: Gender, Pathology, and Emotion in George Kennan’s Formation of the Cold War // 
The Journal of American History. 1997. V. 83. № 4. P. 1337.  
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Таким образом, чтобы не повторялся печальный опыт развитых стран наличия корпоративных 
скандалов при развитой институциональной базе корпоративного управления, и  чтобы 
руководители отечественных компаний не отвечали подобно западным практикам:356  «Совет 
директоров? Это десять друзей руководителя, один представитель власти и один родственник!», 
необходимо формировать самообучающийся совет, в составе которого должны преобладать 
действительно независимые директора. 

 
Т.А. Малышева 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ 

ГУМАНИТАРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
В основе регулирования общественных отношений заложены ценностные ориентиры, 

реализуемые посредством правовых норм. В частности гуманитарные начала обращены к 
человеческой личности, к правам и интересам человека и закреплены в нормах права 
международного, союзного и национального уровня. Достаточно актуальным видится рассмотрение 
их реализации при наступлении ситуаций чрезвычайного характера. Так, действенным 
инструментом можно обозначить помощь, традиционно именуемой гуманитарной. Вызывает 
интерес рассмотрение данного понятия в науке и законодательстве. 

В литературе отмечается, что рассматриваемое понятие, несмотря на его достаточно частое 
использование, не является юридическим и не обладает четко определенным значением, объемом и 
содержанием, хотя принципы, которые действуют и принимаются в рамках помощи, не вступают в 
противоречие с международным (гуманитарным) правом и представляются юридическими357. 

Термин «гуманитарный» (от латинского «humanitas») обозначает человеческую природу, 
обращенную к человеческой личности, к правам и интересам358. В толковом словаре В.И. Далем слово 
«помощь» определяется как «самое дело, пособие, подспорье, подмога»359. В трактовке С.И. Ожегова 
помощь это «содействие кому-нибудь в чем-нибудь, участие в чем-нибудь, приносящее 
облегчение»360. Толкование рассматриваемой дефиниции содержится и в словаре иностранных слов, 
где обозначается как «безвозмездная материальная помощь нуждающемуся населению (например, 
пострадавшим от стихийных бедствий, военных действий) по линии правительственных или 
неправительственных организаций, частных лиц» 361 . Таким образом, в словарях помощь 
отождествляется с содействием, подмогой, поддержкой, направленными в отношении тех, кто в этом 
нуждается. 

На сегодняшний день не сложилось четкого и однозначного понятия гуманитарной помощи. 
Например, в иностранной литературе термин «гуманитарная помощь» рассматривался для 
обозначения широкого диапазона видов деятельности: например, в виде помощи жертвам 
конфликтов, вооруженного вмешательства с целью восстановления демократии или снабжения 
                                                            
356 На вопрос о сущности совета директоров иностранные практики корпоративного управления отвечают: «Совет директоров? 
Это десять друзей руководителя, одна женщина и один чернокожий!» 
357 Герард Танья. Гуманитарная интервенция и гуманитарная помощь: эхо прошлого и перспективы // Белорусский журнал 
международного права и международных отношений. 1998. № 4. 
http://www.evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=49. (Дата обращения: 04.04.2011 г.) 
358 См.: Современный словарь иностранных слов: Ок 20000 слов. – 4-е изд., стер. –М.: Рус. яз., 2001.С.177 
359 Даль В.И.Толковый словарь живого великорусского языка: В 4т. Т.3:П-Р/ Под. ред. проф. И.А Бодуэна де Куртенэ. -М.: ТЕРРА, 
2000.С.711. 
360 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов/ Под ред. чл.-корр. АНСССР Н.Ю.Шведовой.-18-е изд., стереотип. -М.: Рус. 
яз., 1986г. С.484. 
361См.: Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В. Новый словарь иностранных слов: 25 000 слов и 
словосочетаний / – М.: «Азбуковник», 2003. (http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=232  - дата обращения 
17.03.2011г.) 
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товарами и материалами, необходимыми при проведении операций по оказанию гуманитарной 
помощи во время стихийных бедствий: эпидемии, голода, землетрясения, наводнения, торнадо, 
тайфуна, циклона, лавины, урагана, извержение вулкана, засухи и пожара362. 

Большая Российская Энциклопедия раскрывает гуманитарную помощь как «совокупность 
гуманитарных действий одного или нескольких государств, межправительственных или 
неправительственных организаций, направленную на обеспечение необходимой помощи жертвам 
гуманитарных катастроф, природных бедствий, голода вооруженных конфликтов или любой 
другой чрезвычайной ситуации»363. В данном определении уже предприняты подходы к уточнению 
понятия доноров как лиц, ее предоставляющих, а также условий оказания данного содействия. 
Однако не отмечено, какие действия могут осуществляться в отношении пострадавших. 
Представляется, что в совокупность гуманитарных действий могут включаться и услуги, оказываемые 
пострадавшим. 

В нормах международного права понятие «гуманитарная помощь» встречается в первую 
очередь в резолюциях Совета Безопасности ООН364, но без дополнительных к нему разъяснений. В 
отдельных документах также упоминаются термины, обозначающие гуманитарную помощь: 
операции по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи365, гуманитарные усилия, оказание 
гуманитарной помощи366. Представляется не совсем корректным использование в международном 
праве термина «чрезвычайная гуманитарная помощь», поскольку гуманитарная помощь априори 
характеризуется срочными, чрезвычайными условиями.  

Правовые вопросы оказания гуманитарной помощи рассматривались и на уровне стран СНГ367, 
и в рамках сотрудничества России с другими государствами (например, с США368 и Японией369). 

Несмотря на некоторые различия в определениях, важными характеристиками гуманитарной 
помощи являются ее безвозмездность и направленность на улучшение условий жизни и быта 
населения. 

Как правило, гуманитарная помощь оказывается при содействии других государств, что 
обусловливает необходимость ее перемещения через границу и распространение на данный процесс 
норм таможенного законодательства. Логично, что ввозиться и вывозиться могут товары, относимые 
гражданским законодательством к движимому имуществу. В данной связи для таможенного права 
важным представляется уяснение сущности гуманитарной помощи с точки зрения отнесения к ней 

                                                            
362 См.: Рохан Дж. Хардкасл, Андриан Т.Л. Чуа. Гуманитарная помощь: о праве на доступ к жертвам стихийных бедствий // 
Международный журнал Красного Креста. 2004. №23. декабрь. 711-727. 
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информационная кампания по формированию позитивного отношения к внешнеполитическим 
инициативам правительства497.  

Все информационные кампании проходили, как правило, с непременным участием 
высокопоставленных чиновников из американского правительства, советников президента, 
заместителей госсекретаря, которые в свою очередь были в курсе всех мероприятий УПСО по 
формированию общественного мнения и получали еженедельные отчеты из офиса. Заместитель 
главы экономического ведомства Уильям Клейтон, советник президента Чарльз Болен, заместитель 
госсекретаря США Дин Ачесон не раз выступали с речами перед внушительной по численности 
аудиторией. Ф. Рассел был последовательным сторонником выступлений самих разработчиков 
американской внешней политики перед издателями, радиокомментаторами, публицистами, 
лидерами крупнейших общественных организаций498.   

18 апреля 1947 г. заместитель госсекретаря Маршалла Дин Ачесон выступил в Вашингтоне перед 
сообществом редакторов периодических изданий с пространной речью о взаимоотношениях США и 
СССР, целью которой был объективный анализ причин углубления противоречий двух стран в 
международной политике.  

Ачесон начал свое выступление с характеристики тех черт в поведении советского руководства, 
по причине, которых, как он считал, не возникло ожидаемого сближения двух стран после 
завершения Второй мировой войны: нежелание обсуждать в открытом диалоге важнейшие вопросы 
экономического развития двух стран, негативное отношение к идее поддержки демократических 
институтов в освобожденной Европе, серьезное противодействие реализации оккупационной 
политики в Германии, Австрии, Корее, 18 месячное препятствование усилиям правительств стран 
победительниц по разработке мирных договоров с Италией и странами Балканского п-ова, 
противодействие решению проблемы свободной навигации на Дунае, использование ООН в целях 
политического маневрирования и пропаганды. Наконец, отдельно Ачесон упомянул об 
антиамериканской пропаганде на территории СССР и за его пределами, организованной 
Коммунистической партией и правительством, в которой  США позиционировались как 
империалистическое, реакционное государство, рвущееся к доминированию в мире. Обобщив 
сказанное, Ачесон пришел к выводу, что причину подобного поведения советского руководства 
следует искать в непростой несговорчивости советской дипломатии, а в осмысленной политике 
определенного типа государства, каковым является Советская Россия.  

Ачесон заверил собравшихся, что США будут реагировать на действия СССР, особенно после 
принятия доктрины Трумэна. Реагирование будет как негативным, так и позитивным. Для 
достижения успеха в этом направлении необходимо, по словам заместителя госсекретаря, во-первых, 
исключить страх и тревогу в отношениях с русскими и не верить утверждениям о том, что их 
социальный эксперимент несет небывалый прогресс человечеству. Конечно, это не так, и 
большевистская диктатура не самая конкурентоспособная. Во-вторых, продолжал Ачесон, не стоит 
рассчитывать на быстрое разрешение возникших с русскими противоречий. Это будет долгая 
кампания, потребуется много сил и упорства. И все потому, что такую фундаментальную проблему 
как идеология коммунизма вряд ли получится решить путем переговоров или с помощью 
международной организации. Всегда нужно помнить, что идеология коммунизма - мощное оружие в 
руках Сталина.  

Во второй части своего доклада Ачесон сосредоточился на характеристике способов 
противодействия «вызовам» советских коммунистов. Он выразил уверенность в том, что с 
поставленной задачей не справиться, если у себя дома не добиться политической консолидации, 
                                                            
497 См. об этом подробнее: Бонцевич Н. Н. Информационные кампании 1946-1950 гг. в США // Известия 
Саратовского университета. Серия История. Международные отношения. Саратов, 2009. Т. 9. Вып. 1. 
С. 55-60.  
498 From F. Russell to C. Bohlen, 12 September 1947, box 5, folder:  Memorandas General 1945-52, ASSPA. 
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Всего за год деятельность УПСО принесла неплохие результаты. Рассел отмечал в служебной 
записке, адресованной Бентону, что американцы поддерживают внешнеполитическую деятельность 
своего правительства практически по всем направлениям: внешнеэкономическая дипломатия, 
контроль за атомной энергией, дальневосточная политика, политика в отношении ООН, отношения 
с Россией и пр. Рассел был уверен, что в будущем масштабы деятельности агентства возрастут, 
предстоят масштабные информационные кампании, требующие организаторов их проведения. В 
связи с этим его беспокоило недостаточное финансирование агентства и нехватка сотрудников 
офиса494.        

Обеспокоенность директора УПСО нехваткой служащих становится понятной при взгляде на 
масштабы проводимых мероприятий. Так в июне 1947 г. госдепартамент профинансировал 
трехдневную конференцию с целью просвещения  в вопросах нового внешнеполитического курса 
США с принятием доктрины Трумэна. На встречу с высокопоставленными чиновниками госдепа 
съехались лидеры организаций всех сегментов общества. По мысли организаторов конференции ее 
итогом могло стать воздействие на общественное мнение 75 млн. американцев, т.е. каждого взрослого в 
стране. На встречу приехали главы церквей, руководители колледжей, руководство профсоюзов и 
ветеранских организаций, а также бизнес активисты со всей страны. «Крисчан Сайенс Монитор» 
написала, что  конференция собрала более 250 представителей организаций, ответственных за 
формирование общественного мнения. А «Вашингтон Пост» высоко оценила усилия госдепа по 
внедрению доктрины Трумэна в массовое сознание, назвав их скрупулезными и имеющими большие 
перспективы495.  

Информирование населения о доктрине Трумэна стало одним  из первых мероприятий УПСО. 
В секретных рекомендациях госдепа по поводу просвещения американцев в этом вопросе говорилось 
о том, что необходимо преодолеть два искажения в восприятии доктрины общественным мнением 
Америки. Первое – это заблуждение американцев по поводу того, что усилия американского 
правительства по восстановлению стабильных экономических систем в других странах – всего лишь 
реакция на экспансионизм СССР. И второе – что доктрина Трумэна – это уловка, придуманная для 
того, чтобы беспрепятственно предоставлять экономическую и военную помощь в любую точку 
планеты, где коммунисты достигли определенных успехов, для организации им отпора. В документах 
отмечалось, что важно объяснить и убедить американцев в том, что расширение масштабов 
американской экономической помощи – это экономическая стратегия, которая будет осуществляться 
только в том случае, если будет иметь адекватный материальным затратам Америки результат. В 
случае с Грецией и Турцией рекомендовалось уточнить, что это критические зоны, которые требуют 
незамедлительного вмешательства, а в случае бездействия последствия могут быть непоправимыми. В 
служебных записках госдепа говорилось также, что необходимо дать понять общественности, что 
затраты на реализацию новой внешнеполитической стратегии невелики по сравнению с 
далекоидущими планами США в этих регионах. Одним словом, перед информационной службой 
ставилась задача убедить общественное мнение Америки в том, что все внешнеполитические акции 
США продиктованы действием прямого экономического интереса государства496. 

Весна и лето 1947 г. стали временем, когда руководство США  окончательно определилось с 
внешнеполитическим курсом по отношению к России. В этот период широкая общественность 
благодаря прессе узнала о  доктрине Трумэна и плане Маршалла. Стартовала масштабная 
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тех вещей, предметов, товаров, которые подпадают под данную категорию и перемещаются через 
таможенную границу. 

В связи с образованием Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации370 существенно изменилась нормативно-правовая база, посредством которой 
регулируются отношения, складывающиеся в области таможенного дела. Однако в ней, к сожалению, 
не уделено достаточно внимания вопросам оказания гуманитарной помощи. 

В нормативно-правовой базе Таможенного союза встречается понятие «гуманитарная помощь», 
но оно точно не определено, хотя и упоминаются товары, ввозимые для оказания международной 
помощи. При этом товары, относимые к международной помощи, так же как и товары гуманитарной 
помощи, предназначены для предупреждения или ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, ввозимые или передаваемые на безвозмездной 
основе иностранным лицом. В качестве международной помощи обосабливаются спасательное, 
медицинское и лабораторное оборудование371. 

Таким образом, в нормативных актах выделены понятия международной и гуманитарной 
помощи, которые в принципе не тождественны, хотя и наблюдаются множественные их сходства: 
цели предоставления, безвозмездность, льготный ввоз, международный характер помощи. 
Разграничивая данные понятия, законодатель уклоняется от четкого их определения, что может быть 
оценено негативно. 

На национальном уровне, в российском законодательстве, понятие гуманитарной помощи 
содержится. Определяющим в данном вопросе является Федеральный закон «О безвозмездной 
помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в 
государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи 
(содействия) Российской Федерации» 372  Так, гуманитарная помощь определяется как вид 
безвозмездной помощи (содействия), предоставляемой для оказания медицинской и социальной 
помощи малообеспеченным, социально незащищенным, пострадавшим от стихийных бедствий и 
других чрезвычайных происшествий группам населения, для ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных происшествий, расходы на транспортировку, сопровождение и 
хранение указанной помощи (содействия).  

Таким образом, можно выделить ряд признаков, характеризующих понятие гуманитарной 
помощи: 

во-первых, гуманитарной помощью обозначаются определенные категории товаров, в 
частности: продовольствие, товары первой необходимости, медикаменты; 

во-вторых, получение гуманитарной помощи возможно только на безвозмездной основе; 
в-третьих, законодательством конкретизируются условия, при которых осуществляется 

гуманитарная помощь: стихийные бедствия, чрезвычайные происшествия, малообеспеченность и 
социальная незащищенность населения  

                                                            
370 См.: Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза  (подписан в г. Душанбе 06 
октября 2007г.) // СЗ РФ. 2011..№12.Ст.1552. 
371 См.: Решение Комиссии Таможенного Союза от 18 июня 2010 №331 «Об утверждении перечня 
товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а также об условиях такого освобождения, включая его предельные сроки» (в ред. от 02 марта 
2011г.) // в данном виде документ опубликован не был. 
372 См.: Федеральный закон от 4 мая 1999 № 95-ФЗ  «О безвозмездной помощи (содействии) Российской 
Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в 
связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации» (в ред. от  24 
ноября 2008) // CЗ РФ. 1999. № 18.Ст. 2221. 



148 
 

в-четвертых, в качестве доноров, оказывающих гуманитарную помощь, следует рассматривать 
иностранные государства, международные организации.   

Принимая во внимание изложенные признаки, возможно определение гуманитарной помощи 
как определенных категорий товаров медицинского, продовольственного, спасательного назначения, 
а также иных товаров первой необходимости, предоставляемых безвозмездно иностранными 
государствами и международными организациями для лиц малообеспеченных, социально 
незащищенных, а также пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий с целью 
улучшения условий жизни, предотвращения и ликвидации последствий ситуаций чрезвычайного 
характера. 

 
 

Т.Л. Мягкова, О.А. Чернышев 
 

СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ИНСТИТУТА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КРЕДИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Как экономическая категория кредит представляет собой определенный вид общественных 

отношений, связанных с движением стоимости (в денежной форме). Это движение предполагает 
передачу денежных средств – ссуды на время, причем за ссудополучателем сохраняется право 
собственности.  Отношения в сфере кредита строятся по определенной системе. Под системой 
банковского кредитования понимается совокупность взаимосвязанных элементов, определяющих 
организацию кредитного процесса и его регулирование в соответствии с принципами кредитования 
и теорией кредитного риска. В качестве составляющих элементов она включает в себя: объекты 
кредитования; порядок и степень участия собственных средств заемщиков в кредитной сделке; 
способы регулирования ссудной задолженности; методы кредитования; формы ссудных счетов; 
банковский контроль в процессе кредитования. Принципы кредитования и теория кредитного риска 
являются как бы своего рода надстройкой по отношению к системе кредитования в целом.   

Вопрос о принципах кредитования – сложный теоретический вопрос, одновременно имеющий 
большое практическое значение. Здесь можно выделить две взаимосвязанные проблемы. Первая 
заключается в определении понятия «принцип кредитования». Вторая проблема состоит в выборе 
самих принципов кредитования.  

В литературе принципы кредитования определяются по-разному. Например, как основные 
правила передачи банком денежных средств в ссуду; как способы реализации экономических  законов 
кредита; как главный элемент системы кредитования; как основополагающие условия кредитования; 
как основополагающие условия, на которых выдается кредит заемщику; как основа, главный элемент 
системы кредитования, поскольку отражает сущность и содержание кредита, а также требования 
объективных экономических законов, в том числе и в области кредитных отношений.  

Очень важным, особенно для практики функционирования кредита, является вопрос о 
содержательной стороне принципов кредитования. Здесь возникает  ряд проблем. Одна из них – 
обоснованный выбор самих принципов кредитования. Другая – считать ли эти принципы едиными 
для всех объектов банковского кредита, его видов или они различны для краткосрочного банковского 
кредитования в оборотные средства и долгосрочного кредитования затрат в основные фонды. 

По этому вопросу единства нет даже в учебной литературе, так как большинство экономистов 
признают такие принципы банковского кредитования, как целое использование 
(целенаправленность) срочность, обеспеченность, а в качестве дополнительных принципов 
кредитования выдвигают дифференцированность, платность, эффективность, опосредование 
кредитом платежного оборота и др.  
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объективности. Но в одном, пожалуй, Рассел был прав: усилия американского правительства по 
контролю за общественным мнением в 40-х гг. были несопоставимы с пропагандистской функцией 
советского тоталитарного государства. «Если бы даже американцы могли, хоть на секунду 
представить, что такая мощная пропагандистская машина, которая создана русскими для того, чтобы 
держать общественное мнение под контролем, когда-нибудь заработает у них на родине, они не 
смогли бы оценить масштаба и чудовищности последствий для себя самих…», - предупреждал Ф. 
Расселл 487.  

Назначенный заместителем госсекретаря по связям с общественностью Уильям Бентон со 
свойственным ему чувством ответственности взялся за подбор «правильных людей для столь 
значимой работы»488. Предстояло наладить сотрудничество с крупнейшими и влиятельнейшими в 
стране печатными изданиями, радиостанциями, новостными ТВ каналами и пр. каналами 
коммуникации, через которые американским читателям, слушателям и зрителям поступала бы 
только «правильным образом» прокомментированная информация. С этой задачей могли 
справиться только профессионалы высокого уровня, с которыми и организовывал многочасовые 
встречи У. Бентон. Очень многие фамилии известных в мире прессы и радиовещания людей попали в 
списки Бентона как фигуры, готовые сотрудничать с госдепартаментом в деле «обработки» 
внешнеполитических новостей. Отчитываясь о результатах своей кипучей деятельности перед своим 
ведомством Бентон не без гордости сообщал, что за пару дней ему удавалось переговорить с 
представителями более ста организаций и получить «энергичную поддержку готовящимся 
информационным и культурным программам»489. На ежегодных съездах американских издателей и 
редакторов Бентон стал частым гостем. Он устраивал личные встречи с главами крупнейших 
издательских корпораций, радио и ТВ каналов и убеждал их в необходимости сотрудничества с 
правительством.  

Уже в сентябре 1945 г. удалось добиться расположения в деле продвижения информационных 
кампаний госдепа целого ряда популярных в стране периодических изданий – «Сэтадей Ивнинг 
Пост», «Кольерс», «Ридерс Дайджест», «Либерти». Рассел предлагал Бентону размещать в этих 
массовых журналах речи президента, госсекретаря, конгрессменов и высокопоставленных 
чиновников, а также анонсировать информационные проекты госдепа, заблаговременно создавая 
позитивное к ним отношение читающей публики. Также Рассел предлагал осуществлять 
индивидуальную рассылку информационных проектов госдепа специально подобранным 
коламнистам и комментаторам, редакторам и писателям-публицистам, в чьей  поддержке нуждалось 
правительство490. В 1946 г. был создан специальный ежемесячный журнал «Плэйн Ток», посвященный 
обсуждению современной международной ситуации и русскому вопросу. Это было пропагандистски 
ориентированное издание, в котором содержались только «надежные» комментарии по спорным 
вопросам советско-американских отношений491. В конечном итоге усилиями УПСО были охвачены 
как общенациональные периодические издания, так и издания узкой профессиональной 
направленности: торговые, фермерские, бизнес, спортивные492.    

В 1945 г. госдепартамент запустил три радиосериала «Говорит госдеп», «Наша внешняя 
политика», «Сообщения для вооруженных сил». В 1946 г. согласие на сотрудничество в деле 
политпросвещения граждан дали две крупнейшие радиовещательные кампании страны – ABC и 
NBC493.  
                                                            
487 Цит. по: Bernhard N. E. U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947-1960.  P. 72. 
488 Цит. по: W. Benton to J. Byrnes, 1 February 1946, box 4, folder: Secretary Byrnes, ASSPA. 
489 Цит. по: From W. Benton to J. Byrnes, 22 February 1946, box 4, folder: Secretary Byrnes,  ASSPA. 
490 Memo from F. Russell to W. Benton, 20 September 1945, box 5, folder: Memorandas General, 1945-1952; Memo from F. Russell to W. 
Clayton, 11 September 1946, box 5, folder: Memorandas General 1945-1952, ASSPA. 
491 From C. B. Luce to W. Benton, 21 September 1946, box 10, ASSPA. 
492 Some Aspects of the Department’s Domestic Information Program, 15 October 1945, box 8, folder: Publicity-Propaganda, ASSPA. 
493 From M. Carter to F. Russell, 28 August 1946, box 8, folder: Radio, 1945-51, ASSPA. 
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функцию контроля за программами исследования общественного мнения, публикациями и сферой 
общественных связей в мирное время, а также, «чтобы другие народы получали полную и 
объективную картину американской жизни и целей политики американского правительства»483. В 
секретной служебной записке по поводу создания УПСО говорилось, что Соединенные Штаты 
одними из последних из всех великих держав осознали важность пропаганды своей 
внешнеполитической деятельности, заметно отстав в финансировании этой сферы от Франции, 
Англии и России484.  

В ноябре 1945 г. заместитель госсекретаря Дин Ачесон писал Уильяму Бентону, ответственному 
за сферу общественных связей в госдепартаменте: «Наша задача - убедить американцев в том, что они 
имеют доступ к информации о внешней политике США и непросто имеют доступ, но и имеют 
возможность участвовать в ее формировании. Поэтому мы должны  своевременно информировать 
американскую общественность о происходящем во внешней политике через разнообразные каналы 
коммуникации»485. Такими каналами являлись периодические издания, публицистика, радио, кино, 
контакты с национальными организациями и группами, представляющими интересы крупных 
сегментов американского общества и пр. 

С первых дней существования УПСО его руководству приходилось защищаться от обвинений в 
стремлении поставить общественное мнение под контроль правительства. Заместитель госсекретаря 
Дин Ачесон заявлял в этой связи, что офис по связям с общественностью призван лишь 
распространять достоверную информацию в американском обществе, но никак не навязывать свою 
точку зрения. Однако название некоторых секретных директив, разрабатывавшихся УПСО, типа 
«Психологические цели на следующие три месяца» или «Меры по обеспечению национального 
единства и доверия правительству» говорят об обратном. Вероятно, только поначалу правительство не 
нуждалось в усилиях УПСО по поддержке своих внутриполитических действий. Начиная с 1947 г. 
такие усилия становятся необходимыми, и функция формирования общественного мнения 
становится ключевой в деятельности УПСО. С началом холодной войны агентству не раз 
приходилось опровергать несоответствие в позиционировании себя демократической 
информационной службой и той функцией, которая однозначно этому противоречила, и которая 
все больше набирала обороты по мере эскалации конфликта.  

Директор офиса по связям с общественностью Фрэнсис Рассел неоднократно заявлял, что 
необходимо проводить различие между внутренними по-настоящему информационными 
программами, проводимыми агентством, и внешними, сугубо пропагандистскими, требующими 
изменения общественного мнения зарубежных народов по отношению к событиям и фактам с 
участием США. Спустя 20 лет, вспоминая о своей деятельности на посту директора службы 
информации, Рассел подтвердил: «Мы в точности придерживались выбранной линии строгого 
отсеивания информации от пропаганды, насколько это было возможно»486. Доля неуверенности, 
присутствующая, однако, в словах бывшего чиновника госдепа, вполне объяснима, учитывая реалии 
времен холодной войны. Для достижения внутригосударственного консенсуса государство холодной 
войны требовало от репортеров, корреспондентов, обозревателей уважения к власти. И как бы ни 
обвиняли УПСО в том, что оно являлось пропагандистской машиной демократов, но даже 
оппоненты как слева, так и справа черпали информацию для своих новостей именно в релизах 
агентства. Оно, по сути, оставалось главным источником информации о внешней политике и 
дипломатии в столице и фактически контролировало подачу всех решающих новостей. Следует 
также понимать, что журналистам, опасающимся обвинений в подрывной деятельности, было не до 

                                                            
483 Цит. по: Office Memorandum by W. Benton, 20 January 1947, box 4, Records of the Assistant Secretary of State for Public Affairs, Record 
Group 59, Files of Francis H. Russell, 1945-1953, box 1, folder: Advertising Council 1945-52, National Archives, Washington, DC (далее ASSPA). 
484 F. Russell to W. Benton, 22 January 1947, box 5, folder: Memoranda Benton 1945-49, ASSPA. 
485 D. Acheson to W. Benton, 14 November 1945, box 4, folder: Acheson 1945, ASSPA.  
486 Bernhard N. E. U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947-1960. Cambridge, 1999. P. 72-74. 
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Поскольку принципы банковского кредитования являются исходным элементом механизма 
кредитования, через который создаются конкретные условия функционирования кредита, его 
использования  в соответствующих сферах и тем самым определяется роль кредита в хозяйстве, то 
необходимо, чтобы в механизме кредитования воплотились специфические особенности кредита как 
экономической категории. Достигнуть этого можно только в том случае, если в основу принципов 
банковского кредитования положить законы кредита. В противном случае, данные законы могут не 
получить материализации в принципах банковского кредитования. В результате механизм 
кредитования будет построен без учета сущностных особенностей кредита как экономической 
категории, что может привести к ослаблению роли банковского кредита в хозяйстве и другим 
негативным явлениям. 

Какие же принципы следует положить в основу банковского кредитования, что соблюдались 
законы кредита? 

Ведущим законом кредита является закон возвратности средств. Каким образом возвратность как 
атрибут кредита может превратиться в специфически активное свойство? Это можно сделать через 
механизм кредитования, но прежде через принципы кредитования, как его исходный элемент, 
включив в состав этих принципов такие, которые бы обеспечивали своевременную возвратность 
ссуженных средств. Этой цели в полной мере отвечает принцип возвратности и срочности. Принцип 
возвратности  означает необходимость своевременного возврата средств, кредитору после завершения 
их использования в хозяйстве заемщика. Кредит возвращается в тот момент, когда высвободившиеся 
средства дают возможность ссудополучателю вернуть денежные средства, полученные во временное 
пользование. Принцип срочности  призван определить как временные границы использования 
кредита, так и конкретные сроки его возврата. 

 Срочность кредита предполагает, что возвращать заемщику сумму ссуды следует не в любое 
приемлемое для него время, а в точно определенный срок, установленный кредитным договором. 
Нарушение срока возврата кредита является для кредитора основанием применить к заемщику 
экономические санкции в форме увеличения взимаемого процента, а при дальнейшей отсрочке (в 
России – свыше трех месяцев) – предоставление финансовых требований в судебном порядке.  

 Следует различать два понятия: срок пользования кредитом и срок погашения кредита. Иногда 
они могут совпадать вследствие особенностей объектов кредита. Эти случаи встречаются при 
кредитовании затрат на оборотные средства. Совершенно иное – при кредитовании затрат на 
основные фонды: здесь срок пользования кредитом и срок его погашения, как правило, не совпадают.  
Например, срок пользования кредитом на затраты по внедрению новой техники складывается из трех 
частей: времени работ по кредитуемому мероприятию, периода освоения и срока окупаемости 
кредитных затрат. Этот кредит погашается после завершения работ на объекте, а если необходимо, то 
и периода освоения внедренной техники. Следовательно, срок погашения кредита на затраты в 
основные фонды значительно меньше срока пользования кредитом. Поэтому принцип срочности 
кредитования требует определения периода пользования кредитом, а не просто периода его 
погашения. В этих условиях большое значение приобретают экономически обоснованное 
установление как сроков пользования кредитом, так и сроков его погашения.  

Принцип срочности направлен на укрепление платежной дисциплины. Банки оказывают 
экономическое воздействие на предприятия, нарушающие эту дисциплину, путем применения 
дифференцированных процентных ставок за пользование кредитом, а также использования других 
экономических мер воздействия, предусмотренных кредитным договором. Однако следует иметь в 
виду, что одного принципа – срочности – недостаточно для обеспечения действия такого закона 
кредита, как возвратность средств. Вследствие своей специфики кредит не может быть использован на 
осуществление любых затрат, возникающих на различных участках хозяйства. Его можно направить 
только на экономически целесообразные затраты, имеющие возвратную основу. Поэтому важным 
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принципом кредитования является его целенаправленность. По существу, этот принцип призван 
определить границы использования кредита. 

Вторым законом кредита является закон сохранности кредитных средств. Он предполагает 
полное и своевременное погашение заемных средств. Чтобы в практике не было нарушения этого 
закона, в механизме кредитования должны быть заложены соответствующие принципы. Для 
достижения своевременного возврата заемных средств банки используют различные формы 
обеспечения этой возвратности. Отсюда возникает необходимость выделения в качестве принципа 
кредитования,  принципа обеспеченности кредита. Принцип обеспеченности кредита выполняет 
особую роль в сфере кредитных отношений, поскольку он не только находится в тесной взаимосвязи с 
другими принципами, но и играет по отношению к ним определенную роль. Определяя содержание 
принципа обеспеченности на современном этапе, следует обратиться к кредитной реформе 1930-1932 
гг., когда он впервые вошел в состав принципов банковского кредитования. 

Первоначально этот принцип предусматривал наличие конкретного материального 
обеспечения по каждой кредитной операции. В дальнейшем по мере развития кредитных 
отношений, повышение роли кредита в хозяйстве понятие обеспеченности стало более широким. 
Обеспеченность кредита – необходимая защита имущественных интересов кредитора от возможного 
нарушения заемщиком принятых в договоре обязательств. Кредит считается обеспеченным, если он 
соответствует всей совокупности потребности в оборотных средствах, на которые он выдан (под все 
сверхнормативные запасы каких-то ценностей, хотя последнее имеет определенное значение и 
сейчас), соответствует объему деятельности предприятия. Однако не все предоставляемые кредиты 
связаны непосредственно с материальным обеспечением. В этом случае  условием обеспечения 
возвратности кредита является финансовое положение предприятия, его кредитоспособность. 
Поэтому оценке кредитоспособности предприятия банками уделяется особое внимание.  

Названные принципы – срочность, целенаправленность, обеспеченность – в полной мере 
способствуют реализации законов кредита,  следовательно, могут быть использованы в качестве 
принципов банковского кредитования. Все принципы банковского кредитования между собой тесно 
связаны и взаимосвязаны. Нарушение выполнения любого из принципов неблагоприятно 
отражается на других принципах. 

Так, неправильное выполнение принципа целенаправленности кредитования может привести к 
использованию кредита в нерациональных направлениях. Недостатки в реализации принципа 
обеспеченности кредитования затруднят выполнение принципа срочности. 

Следует отметить, что принципы краткосрочного и долгосрочного банковского кредитования 
должны быть едиными, поскольку они отражают сущность и законы единого кредита – банковского. 
Что же касается его разновидностей (краткосрочный, долгосрочный, в оборотные средства, в основные 
фонды), то специфика заключается в особенностях содержания механизма кредитования по 
отношению к конкретным объектам, в особенностях реализации отдельных принципов 
кредитования, но не затрагивает самих принципов банковского кредитования как исходных его 
элементов. 

 
Ю.А. Перфилова 

 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ БРАК КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНАЯ 

СРЕДА ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
В современном мире семья обычно определяется как социальный институт. Известный социолог 

А.Г. Харчев  определяет  семью  как  основанное  на  браке  и   кровном   родстве объединение людей, 
связанное общностью  быта  и  взаимной  ответственностью373. Она является важнейшей ценностью в 
                                                            
373 См. А.Г. Харчев. Семья как объект философского и социологического исследования.– Л, 1974. С.65 
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Первой ступенью этого пути была атараксия – принятие мира таким, какой он есть и даже 
любовь к нему: «Пекут, скажем, хлеб, и полопались кое-где края – так ведь эти трещины, хоть 
несколько противоречащие искусству пекаря,  тем не менее, чем-то хороши и особенно возбуждают к 
еде»479.   

Мир следует любить таким, каков он есть по двум причинам: во-первых, то, что происходит по 
природе, само по себе уже прекрасно. Во-вторых, над вне-природными объектами (социальными, 
культурными в общем смысле слова) человек не имеет власти, здесь все подчинено Року, Судьбе. 
Человек может только показывать своим положительным примером, как нужно правильно жить, и то 
делать это только там, где это уместно: «Будем делать все, чтобы жить лучше, чем толпа, а не наперекор 
толпе, иначе мы отпугнем от себя от себя и обратим в бегство тех, кого хотим исправить»480. 

Далее, второй ступенью стоического пути нравственного освобождения является автаркия – 
свобода от всего внешнего, материального, вещественного. Стоический мудрец довольствуется малым, 
он не позволяет таким вещам, как мнение толпы (современная мода на что-либо), материальный 
достаток, излишества в пище или вине, порабощать себя: «Покуда ты будешь на все зариться, все будет 
зариться на тебя»481. 

Третьей ступенью является апатия. Так же, как с термином «стоик», «стоический», с этим словом в 
современном обыденном языке произошла подмена смыслов. Если слово «стоик» теперь является 
синонимом слова «равнодушный», то термин «апатия» обозначает крайнюю степень этого 
равнодушия, усталости, душевную вялость. В первоначальном своём значении термин «апатия» 
обозначал состояние высшей гармонии с самим собой и с окружающим миром, когда мудрец 
(обычно – человек уже в преклонных летах) принимает мир таким, каков он есть без остатка, и ничто 
уже не может заставить его испытать каких-либо негативных эмоций. 

 Именно эти идеи стоиков стать в ближайшем будущем самым актуальным аксиологическим 
базисом человеческой жизни. Что может человек в глобальном мире, особенно, когда он один? За что 
несет он ответственность, когда мир может кончиться, причем не по его воле, равно как и не по своей 
собственной в каждый следующий момент бытия? Чему тут радоваться, когда от мира и природы в их 
первозданном, нетронутом человеческими руками виде уже мало что осталось? Человек может только 
принимать этот мир таким, каков он есть. Нести ответственность за самого себя. Стараться своим 
поведением дать правильный нравственный ориентир другим людям. Любить то, что осталось от 
природы, потому что хорошо, что хоть это осталось.  

Все эти аксиологические аспекты начали актуализироваться так или иначе в философии XIX – 
XX века, когда мир еще стоял на пороге духовно-нравственного кризиса. Сейчас они являются более 
чем актуальными. Но не стоит забывать, что как целостное нравственно-этическое учение эти 
положения были наиболее полно выражены еще более двух тысяч лет назад, в философии Древней, 
Средней и Старшей Стои.  

 
Н.Н. Бонцевич 

 
РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ИДЕОЛОГИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КЛИМАТА В США В 1945-1947 ГГ. 
 

Управление по связям с общественностью482 было создано по указу президента Трумэна в 
августе 1945 г. на базе агентства военной информации и межамериканской комиссии Нельсона 
Рокфеллера. Целью реструктуризации было стремление правящей администрации сохранить 

                                                            
479Марк Аврелий Антонин. Размышления. – М.: Наука, 1985. – С. 12-13.  
480 Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука, 1977. – С. 10. 
481 Там же. – С. 36. 
482 Далее УПСО. 
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Таким образом, для современной науки творческий  вклад П. Бурдье интересен не только 
богатством теоретических и методологических конструкций, но и с точки зрения активной позиции 
ученого. Его социологические теории и концепции обладают внешней стройностью, эвристической 
ценностью, позволяют не только  осуществлять исследование сложных социальных образований, но и 
выявить механизмы преобразований социальной реальности. 

 
А.Ю. Бердникова 

 
КОНЦЕПЦИЯ «НОВОГО ОПТИМИЗМА» В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В начале XXI века мир погрузился в состояние глобального пессимизма. Экономический кризис 

отразился на мировом сообществе прежде всего тем, что повлек за собой массовые самоубийства.  
«Кризис сознания» был замечен философами еще в конце XIX – начале ХХ веков. В связи с 

развитием научно-технического прогресса, на первое место в мире ценностей становится коллектив, 
массовость сознания, девальвируется ценность отдельной личности.  

Именно тогда зарождается будущий глобальный пессимизм: «Наилучший из всех возможных 
миров»473 Г. Лейбница сменяется «наихудшим из всех возможных миров»474 А. Шопенгауэра.  

Но человек хочет жить. Это стремление слепой «Воли к Жизни» неподконтрольно отдельной 
слабой воле человеческой. Соответственно, человек ищет выход из каждой жизненной ситуации и 
приспосабливается к ней. Смотря в лицо реальности, он «проявляет мужество быть собой»475.  

Философы – иррационалисты, во главе с А. Шопенгауэром, несмотря на весь свой протест и 
показной пессимизм, тоже искали выход. И находили его. По Шопенгауэру, этот выход – в 
отстранении от всего земного, сведении к минимуму влияния на себя земных страстей и желаний. Так 
«Воля к Жизни» ограничивает, а в конечном итоге преодолевает себя476. 

Ф. Ницше призывал отдельного человека не растворяться в массе, в толпе, а наоборот, 
преодолевать в себе качества «массового», обычного, усредненного человека, становясь, таким образом, 
сверхчеловеком477.  

В наше время традиционный вариант оптимизма Лейбница уже не может иметь место по 
объективным, не входящим в область этики и философии, причинам. И, хотя самой главной 
причиной так сложившегося положения дел является сам человек и человеческая деятельность, он уже 
не может запустить обратные процессы и привести мир в целом и природу в их первоначальное 
состояние. Какой же может быть выход из сложившейся ситуации?  

Отдельному человеку ничего больше не осталось, кроме того, чтобы принимать мир таким, 
каков он есть, ведь и такого мира (и мира вообще как такового) в следующий момент бытия может уже 
не быть.  

Принимать и любить этот мир, принимать самому свои решения в нем, нести ответственность за 
себя, а не подчиняться внешним обстоятельствам, эти принципы были сформулированы еще в 
Древней Греции, в учении стоиков478. 

Стоицизм, особенно в своем позднем воплощении (так называемая Старшая Стоя), в трудах 
таких мыслителей как Марк Аврелий, Сенека и Эпиктет, разработал концепцию трехступенчатого 
пути, который являлся некоей практикой, уводящей человека (мудреца) от мирских страданий.  

                                                            
473 Лейбниц Г. В. Сочинения в 4-х томах. – М.: Мысль, 1983. – Т.1. – С. 233. 
474 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - Мн.: ООО «Попурри», 1998. – С. 120. 
475  Тиллих П. Мужество быть.- М.: Модерн, 2011. – С. 64. 
476 См.: Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - Мн.: ООО «Попурри», 1998. 
477 См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра; Сумерки идолов, или Как философствуют молотом. – М.: Мир книги, Литература, 
2009. 
478 См.: Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М.: Республика, 1995. 
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жизни каждого человека. Именно в семье формируется личность. С другой стороны, семья 
представляет собой малую социальную группу, предъявляющую к человеку разнообразные и 
достаточно сложные требования. Согласно социологическому определению,  семья  предстает 
социальной группой, обладающей исторически определённой организацией, члены которой 
связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта, взаимной моральной 
ответственностью и социальной необходимостью, которая обусловлена потребностью общества в 
физическом и духовном воспроизводстве населения374. Каждый член общества, помимо социального 
статуса, этнической принадлежности, имущественного и материального положения, с момента 
рождения и до самого конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние 
человека. Для ребёнка семья предстает как среда, в которой непосредственно складываются условия 
его физического, психического, эмоционального, интеллектуального, а также духовного развития. Для 
взрослого человека семья представляет собой источник удовлетворения ряда его потребностей, в 
первую очередь, это потребность в продолжение рода.  

В социологии семья предстает в первую очередь важнейшим институтом социализации. Это 
связано с тем, что семья является первичной средой существования и развития человека, его 
взаимосвязи с другими людьми на протяжении всей его жизни от самого рождения и до смерти. 
Известным фактом является то, что семью для человека не всегда составляют его родные. В 
современном обществе очень часто наблюдается отсутствие семьи у человека по ряду зависящих или 
не зависящих от него причин. Следовательно, роль институционально-ценностной среды поведения 
человека может сыграть не только семейно-родственная группа. 

Стиль семейной социализации связан с национальной культурой, традициями, а в их рамках - с 
социальной принадлежностью, уровнем образования, а также, нравственными установками 
родителей. Именно эти нравственные установки и определяют поведение человека в обществе. 
Согласно концепции Л. Моргана о происхождении и эволюции семьи, до середины ХIХ века семья 
рассматривалась как исходная микромодель общества375. Причем само общество в этом случае 
трактовалось как некая патриархальная семья со всеми присущими ей особенностями. 

Философия также не обходит стороной вопрос о семейных взаимоотношениях. Но мыслители в 
области философии рассматривали семью в ее ценностном аспекте. И именно в этом контексте 
отчетливо обозначаются проблемы межконфессионального брака, в который вступают 
представители разных религий. Это объясняется тем, что межконфессиональный брак выступает в 
качестве институционально-ценностной среды поведения человека. Несмотря на протест многих 
религиозных общин против таких браков, многие социологические опросы показывают, что 
общественность положительно реагируют на создание межконфессиональных семей и в основном 
обосновывают свое мнение этическим мотивом. Их мнение подкреплено в первую очередь тем, что 
каждая религия призывает к терпимости и уважению, особенно если это касается семейных 
отношений. Также, положительную сторону межконфессионального брака общественность видит во 
взаимном обогащении культурными ценностями.   

Однако, трудности этого процесса связаны с тем, что каждая религия стремится к 
распространению своей традиции. В особенности это выражается в воспитании будущего поколения. 
Вступая в смешанный брак, супруги как носители определенных ценностей, и устоев своей религии, 
могут разорвать нить, которая связывает их с поколением предков. Ценностный ориентир может 
сместиться в сторону другой традиции. В противоположность этой ситуации возникает синтез 
традиций и культурных особенностей, что оказывает положительное влияние на формирование 
поведения человека. 

                                                            
374 См. М.С. Мацковский. Социология семьи. Проблемы, теории, методологии и методики. – М, 1983. С. 22-
25. 
375 См. Морган Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к 
цивилизации.  Под редакцией. М. О. Косвена - Л. 1934. С. 216. 
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При рассмотрении межконфессионального брака как институционально-ценностной среды 
поведения человека следует коснуться воспитания детей в духе той или иной религиозной традиции. 
Ребенок может оказаться в зоне особой эмоциональной нагрузки по причине столкновения взглядов 
родителей.  

Естественно, задача родителей состоит в создании условий для преодоления проблемной 
ситуации в семье. Думается, что в поисках средств такого преодоления верующий человек должен 
обращаться к духовно-этическим основаниям избранной им веры, аккумулирующим вековые 
постижения человечеством высшей мудрости любви.  

 
Е.М. Пестрякова 

 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ И ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Влияние глобальной конкуренции на мировых рынках, связанное с активным развитием 

мировой экономики, вынуждает все страны обратиться к модернизации внутриэкономических 
процессов, поиску новых направлений повышения эффективности функционирования 
промышленных структур, либо совершенствованию уже существующих. 

В настоящее время особое внимание уделяется отраслям, оказывающим наибольшее влияние на 
экономику государства и социальное развитие общества в целом. Промышленность создаёт 
значительную часть валового внутреннего продукта и является одним из основных источников 
наполнений бюджетов всех уровней, а также способствует укреплению позиций государства на 
мировых рынках. Указанные обстоятельства обусловливают необходимость повышения 
эффективности функционирования промышленных структур, в том числе за счёт смещения 
акцентов на  инновационную составляющую развития промышленности  на фоне общего 
повышения конкурентоспособности промышленной продукции, укрепления всего промышленного 
комплекса, наряду с ведущими его отраслями и предприятиями.  

В этой связи особый интерес вызывают вопросы, относящиеся к истории возникновения и 
эволюции такого понятия как эффективность функционирования промышленных структур, а также 
таких процессов, как повышение эффективности деятельности предприятий и промышленности в 
целом. Сущность эффективности любого из экономических явлений заключается в том, чтобы 
оценить результат конкретной деятельности на каждую единицу затрат – финансовых, трудовых, 
материальных и пр. 

Широкое распространение понятия «эффективность» применимо не только к экономике, но и 
к другим наукам, привело к тому, что на сегодняшний день его трактовка довольно размыта. 
Состояние экономики считается эффективным, если в условии ограниченности ресурсов 
потребности потребителей максимально удовлетворены. Таким образом, в относительных единицах 
показатель экономической эффективности характеризуется отношением результата к затратам или 
достигнутого эффекта на единицу затрат. Результативными показателями в масштабах государства 
могут быть валовая добавленная стоимость, чистая добавленная стоимость, чистая и валовая прибыль. 
Для оценки затрат могут использоваться материальные затраты, амортизация, а также ресурсы 
производства (стоимость рабочей силы, основной и оборотный капитал и пр.) Государство в 
определённой степени способно оказывать влияние на общий уровень экономической 
эффективности, используя при этом механизмы кредитно-денежной, налоговой политики, 
разработки и поддержки в реализации планов социально-экономического развития страны, которые, 
в свою очередь, оказывают влияние на экономическую эффективность предприятий и отраслей 
промышленности. 
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характерный стиль и образ жизни, которые отличают представителя одного класса, профессии, 
национальности от других.471  

Совокупность всех социальных отношений не есть нечто аморфное и однородное, но наделено 
определенной структурой. Данное обстоятельство нашло свое отражение в концепте «поле», 
понимаемого как относительно замкнутая и автономная подсистема социальных отношений. Поле - 
это место сил, относительно независимое пространство, структурированное оппозициями, которые 
нельзя свести к одной лишь «классовой борьбе»; оно есть особое место, где выражаются самые 
разнообразные ставки борьбы, но чаще всего в преобразованном виде, который делает их отчасти 
неузнаваемыми. Поле представляет собой совокупность позиций, которые статистически определяют 
взгляды занимающих их агентов, как на данное поле, так и на их собственные практики, 
направленные либо на сохранение, либо на изменение структуры силовых отношений, 
производящей настоящее поле. Поле возникает как следствие прогрессирующего общественного 
разделения практик. Одной из важнейших его характеристик является автономия, т.е. относительная 
независимость функционирования поля от внешних принуждений. Принцип относительности - 
важнейший для понимания теории полей и всей концепции Бурдье в целом.  

Категория поля обозначает специфическую систему объективных связей между различными 
позициями, находящимися в альянсе или в конфликте, в конкуренции или кооперации. Бурдье 
называет поля «автономными универсумами», своего рода «игровыми площадками», на каждой из 
которых игры ведутся по своим особым правилам. 

Капитал – также  важная категория в социологической концепции Пьера Бурдье. От начального 
капитала зависит способность агента господствовать в присвоенном пространстве. Бурдье выделяет 
такие виды капитала: экономический, культурный, социальный и символический.  

Экономический капитал – это обладание материальными благами, к которым можно отнести 
деньги, помогающие занять преимущественное место в поле, а также любой товар в широком 
понимании этого слова. Культурный капитал – образование (общее, профессиональное, специальное) 
и соответствующий диплом, а также тот культурный уровень индивида, который ему достался от 
семьи и усвоен в процессе социализации.  

Социальный капитал – ресурсы, связанные с принадлежностью к группе: сеть мобилизующих 
связей, которыми нельзя воспользоваться иначе, как посредство группы, обладающей властью и 
способностью оказать «услугу за услугу» (семья, друзья, церковь, ассоциация, спортивный или 
культурный клуб и т.п.). По Бурдье, капитал социальный является продуктом общественного 
производства, материальных и тем самым классовых практик, средством достижения групповой 
солидарности. Связи между экономическим развитием общества и размером совокупного 
социального капитала опосредованы политическим строем, религиозными традициями, 
доминирующими ценностями.  

Символический капитал – разновидность социального, связанный с обладанием определенным 
авторитетом, репутацией; это капитал признания группой равных и внешними инстанциями 
(публикой). Это престиж, имя и тому подобное.  

Подводя итог, отметим, что Пьер Бурдье обладал нестандартным взглядом на общество. В его 
работах присутствуют знания из разных областей, что говорит о широчайшем кругозоре социолога. 
Он стремился к созданию мощной общеевропейской научной империи, которая, использует свой 
символический капитал науки, для того, чтобы держать под неусыпным  контролем официальное 
поле политики. П.Бурдье хотел, чтобы социологи были всегда и во всем на высоте той огромной 
исторической ответственности, которая выпала на их долю,  чтобы они всегда привлекали в своих 
действиях не только свой моральный авторитет, но и свою интеллектуальную компетенцию.472  
                                                            
471См.: Шматко Н.А. Горизонты социоанализа. Социоанализ Пьера Бурдье. // Альманах Российско-
французского центра социологии и философии. М., 2001. 
472 См.: Бурдье П. Делегирование и политический фетишизм // Социология политики. М., 1993.   
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Раздел III.  
ЦЕННОСТИ И ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 
 

М.Б. Аракчеева 
 

ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ П.БУРДЬЕ 
 
Пьер Бурдье — один из крупнейших французских социологов нашего времени. Его 

профессиональная биография складывалась как постепенное восхождение к вершинам 
социологического Олимпа, к широкому его признанию научной общественностью и 
формированию отдельного социологического течения. 

В  трудах П. Бурдье сочетаются подходы и приемы из области антропологии, истории, 
лингвистики, политических наук, философии, эстетики, которые он применяет к изучению 
разнообразных социологических объектов. Интересы П.Бурдье многоплановы. Он известен как 
специалист в области социологии культуры, образования, но проблемы политической социологии 
среди них занимают особое место. Этой проблематике он посвятил целый ряд работ, из которых 
несколько переведены на русский язык, в частности, «Начала» (1994 г.), «Социология политики» (1993 
г.). 

Социология Пьера Бурдье носит глубоко критичный и рефлексивный характер. Его 
диалектичное и порой парадоксальное мышление направлено на критику не только социальной или 
политической реальности переживаемого периода, но и на саму социологию как инструмент 
познания социального мира. П.Бурдье анализирует социальный статус социологии в современном 
обществе, свободу и предопределенность в выборе предмета и объекта исследований, независимость и 
политическую ангажированность социологов. 

Логика исследований П.Бурдье в корне противоположна чистому теоретизированию: как 
«практический» социолог и социальный критик он ратует за практическую мысль в противовес 
«чистой» мысли или «теоретической теории».  В своих книгах он неоднократно подчеркивает, что 
теоретические определения не имеют сами по себе никакой ценности, если их нельзя заставить 
работать в эмпирическом исследовании. 

Социологическая теория Пьера Бурдье строится вокруг категорий: «габитус» – «поле» – 
«капитал», и включает множество взаимосвязанных понятий, дающих возможность обращаться к 
анализу самых разнообразных социальных явлений. Все основные понятия его концепции («поле», 
«агент», «габитус», «капитал», «власть», «социальное пространство», «капитал социальный»), а также 
логика и методология работы с ними раскрываются лишь в социологическом исследовании, в самой 
жизненной практике. 

Габитус – одно из главных понятий социологического учения Бурдье. Социальное пространство 
структурируется объективно – существующими социальными отношениями, и субъективно – 
представлениями людей об окружающем мире. Люди, понимаемые как агенты социального 
процесса, производят практики и через них влияют на изменение социальной структуры. Габитус  
порождает и структурирует практику агентов, их представления. Таким образом, П.Бурдье 
определяет габитус как «систему устойчивых и переносимых диспозиций». Диспозиции – это 
склонности воспринимать, чувствовать, поступать и мыслить определенным образом, чаще всего 
бессознательно усвоенные каждым индивидом вследствие объективных условий его существования. 
Эти диспозиции устойчивы, переносимы и образуют систему, поскольку стремятся объединиться. В 
габитусе воплощены способы оценивания и мышления, эстетический вкус, манера поведения и речи, 
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Несмотря на то, что сегодня термин «эффективность» используется повсеместно для 
характеристики процессов в различных сферах деятельности общества, зарождение данного понятия 
связано с развитием именно экономической науки. Впервые оно упоминается в работах таких 
экономистов, как Вильям Петти и Франсуа Кенэ, для оценки результативности тех или иных 
правительственных или частных действий. «Эффективность» не рассматривалась данными авторами 
в качестве самостоятельного экономического термина и не получила должного внимания в их 
работах. Однако использование понятия по отношению к действиям правительства уже не как к 
субъекту власти, а как субъекту управления (что было не характерно для того периода развития 
экономической и политической мысли), по всей видимости, послужило поводом для внедрения в 
экономическую науку нового термина. [376]  

После своего возникновения термин «эффективность» не сразу стал использоваться повсеместно 
даже в среде учёных-экономистов. Несмотря на это, дальнейшее развитие экономики и зарождение 
теории менеджмента способствовали его возвращению и распространению в научной литературе. На 
этот раз к термину «эффективность» в своей работе прибегает другой классик политэкономии Давид 
Рикардо. Он использует термин уже не как синоним понятия «результативность», а с более важной 
для экономики позиции оценки конкретных действий как отношения результата к определённому 
виду затрат. Помимо этого, Рикардо предпринимает попытки оценить эффективность капитала, 
которые дают определённые положительные результаты. Кроме того, его заслуга заключается в том, 
что именно после проведённой им работы «эффективность» приобретает статус экономической 
категории. 

С развитием машинного производства, последующим становлением теории научного 
менеджмента, разработками в области праксиологии «эффективность» утрачивает чисто 
экономическое значение и начинает использоваться для оценки деятельности в различных сферах. 

Один из основоположников современного менеджмента Г.Эмерсон в 1912 году публикует книгу 
«Двенадцать принципов эффективности» [377], ставшую его главной работой в области менеджмента. 
Г.Эмерсон считал эффективность основной задачей управления и расширил содержание данного 
понятия, впервые обнаружив связь между эффективностью и функциональностью. 

Одним из центральных понятий для современной экономической науки является 
эффективность по Парето. В конце XIX века представитель неоклассической школы политэкономии 
В.Парето сформулировал эффективность как такое состояние экономики, при котором уже 
невозможно осуществить какие-либо изменения в пользу одного участника экономического процесса 
не ухудшив положение другого, в то время как ресурсы используются наиболее эффективно, а 
результат обеспечивает максимально возможную полезность для потребителей. Ситуация, когда 
эффективность достигнута, по Парето, это ситуация, когда все выгоды от обмена исчерпаны. 

Современные представления об эффективности организации в западной научной мысли 
связаны с работами П.Друкера [378 ]. Друкер разграничивает понятия результативность (чисто 
экономическую категорию, отражающую соотношение затраченных ресурсов к полученным от их 
использования результатам) и эффективность (как социально-экономической категории, 
отражающей влияние способов организации труда на уровень достигнутых результатов). [379] По 
мнению Друкера, результативность является отражением эффективности. 

                                                            
376  Солодкая М.С. Надежность, эффективность, качество систем управления / М.С. Солодкая // 
Теоретический философский журнал «Credo», 1999. №5 (17). 
377 Эмерсон Г. Двенадцать принципов эффективности //Файоль А. и др. Управление - это наука и 
искусство. - М., 1993. - С. 96-220. 
378 Питер Ф.Друкер Эффективное управление. – Фаир-пресс, 2003. – 288с. 
379 Чая В.Т., Заббарова О.А. Концептуальные основы анализа эффективности деятельности бюджетной 
организации / В.Т.Чая, О.А.Заббарова // Аудит и финансовый анализ. – 2008. - №6.  
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По мнению ряда отечественных авторов, эффективность отражает «результативность 
деятельности какой-либо материальной системы» [380]. По мнению Ковалёва, «эффективность – это 
соотношение между полученным результатом и некоторой характеристикой фактора (ресурса), 
использованного для достижения данного результата» [381]. Результатом данного соотношения в 
натуральном выражении будет технологическая эффективность, в то время как в стоимостном 
выражении речь будет идти об эффективности экономической.  

А.Д.Шеремет под экономической эффективностью понимает «отдачу в форме доходов 
различных ресурсов предприятия, находящихся в его распоряжении» [382]. При этом автор выделяет 
три источника эффективности производства – труд, предмет труда и средства труда. 

Глобальным этапом в разработке стратегий повышения эффективности предприятия стало 
появление концепции сбалансированной системы показателей («balanced scorecard») Р.С.Каплана и 
Д.П.Нортона [383], нашедшей отражение в одноимённой книге. Авторы разработали систему оценки 
деятельности организации, состоящую из 25 различных показателей. Особое место в системе занимает 
обратная связь, налаживание которой является ключевым методом для определения действенности 
выработанной стратегии. Сбалансированная система показателей необходима предприятию для 
использования в процессе реализации стратегии для осуществления оперативного контроля в целях 
достижения желаемого результата. На сегодняшний день методика Каплана и Нортона получила 
всеобщее признание и воспринимается в качестве некого существующего стандарта. 

Важным нововведением концепции сбалансированной системы показателей стало то, что, 
помимо финансовых показателей, в систему оценки были включены нефинансовые параметры, 
такие как информация о клиентах, об обучении персонала, о научно-исследовательских разработках 
предприятия и др. Кроме того, анализ базируется не на показателях прошлых периодов, как это было 
раньше, а на учёте «опережающих индикаторов», которые дают возможность оценки текущего 
состояния компании в разрезе перспективы развития на будущее. 

Впоследствии, Каплан и Нортон преобразовали систему оценки показателей в полноценную 
концепцию управления стратегическим развитием компании путём своеобразного симбиоза 
стратегических целей предприятия, показателей его развития и причинно-следственных связей 
между ними, получившего название «карта стратегии» [384].  

На сегодняшний день характеризовать эффективность только с точки зрения отношения 
результатов к затратам нельзя. Ежедневно мир претерпевает изменения: совершенствуются 
технологии, меняются экономические отношения в обществе, законы. Оценка эффективности 
хозяйственной деятельности в соответствии с вышеуказанным подходом может привести руководство 
предприятия или интегрированной структуры к ошибочным выводам о существующем положении 
дел и перспективах развития организации в будущем. Поэтому, в современных условиях, по мнению 
автора, эффективность хозяйственной деятельности можно определить как соотношение результата 
и затрат функционирования хозяйствующего субъекта, отражающего достижение стратегических 
целей на основе оптимального использования имеющихся ресурсов и технологий, позволяющий 
получать информацию о необходимости трансформации стратегического курса хозяйствующего 
субъекта, вследствие происходящих в процессе его деятельности внешних и внутренних изменений. 
                                                            
380 Общеэкономические основы рыночного хозяйствования / Под ред. Сорокина Д.Е. – М.: Путь России, 
2002 
381 Ковалев В.В. Финансовая отчётность. Анализ финансовой отчётности: учеб.пособие. – М.: Проспект, 
2004  
382 Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. 
– М.: Инфра-М, 2008 
383 Каплан, Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. 
Нортон; пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2004. – 210 с. 
384  Каплан Р.С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные 
результаты / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон; пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 512 с. 
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рынков особенно заметна в период экономических потрясений. Все это свидетельствует о 
глобализации финансовых рынков. 

Однако, многочисленные исследования, посвященные проблемам глобализации, позволяют 
сомневаться в том, глобализация бизнеса и расширение финансовых рынков имеют место. Такой 
вывод можно сделать на основе интересной особенности финансового рынка как «феномен 
домашнего смещения».  

Согласно теории Марковица о диверсификации финансовых активов наименьший риск имеет 
наиболее диверсифицированный портфель. С этой точки зрения международный портфель должен 
становить все более диверсифицированным. Тем не менее, если проанализировать существующие 
портфели международных инвесторов, можно обнаружить, что они характеризуются высоким 
смещением в сторону активов внутреннего рынка, по сравнению с оптимальным портфелем. 

Другим интересным фактом является парадокс Фридстайна-Хорика. Согласно экономической 
теории при открытости рынка внутренняя норма сбережений должна отклоняться от нормы 
инвестиций. Теоретически, инвестиции вне зависимости от страны происхождения должны искать 
наиболее эффективное применение. Фристайн и Хорик, на основе эмпирического исследования 
обнаружили, что страны, имеющие высокую норму сбережений, имеют и высокую норму 
инвестиций, что не соответствуют теоретическим предположениям. Они сделали вывод о низкой 
мировой мобильности капиталов, то есть склонны инвестировать именно во внутренние рынки. 

Согласно вышесказанному, институциональные инвесторы отнюдь не стремятся освоить 
просторы финансового рынка. На пути международного инвестирования стоят барьеры 
государственного регулирования, издержек поиска, недостаток информации. Национальные 
границы являются серьезным препятствием на пути финансового инвестирования. По-видимому, с 
точки зрения инвесторов, затраты и риск финансового инвестирования настолько велики, что 
преимущества международной торговли не являются столь привлекательным. 
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трансграничных перемещений товаров и услуг, капиталов, интенсивного обмена информацией и 
технологиями, миграции рабочей силы. По сути, глобализация является логическим выражением 
растущей интернационализации хозяйственной жизни, то есть это результат в виде возникновения 
прочных экономических связей между различными государствами. 

В нашем понимании финансовая глобализация – это процесс, являющийся составной частью 
общего процесса глобализации, направленный на формирование единого финансового рынка и 
протекающий на основе роста международного движения финансового капитала. 

Термин «глобальный» означает всеохватывающий, взаимозависимый. В первую очередь, 
глобализации подвержена экономика. Глобализация мировой экономики - процесс 
увеличивающейся взаимозависимости экономик различных стран мира вследствие роста 
трансграничных перемещений товаров и услуг, капиталов, интенсивного обмена информацией и 
технологиями, миграции рабочей силы. По сути, глобализация является логическим выражением 
растущей интернационализации хозяйственной жизни, то есть это результат в виде возникновения 
прочных экономических связей между различными государствами. 

Глобализация прогрессирует как раз благодаря постоянному и возрастающему потоку 
финансовых ресурсов. Именно в финансовой глобализации в наибольшей и в самой полной мере 
проявляется экономическая глобализация. Глобализация приводит к тому, что появились мировые 
финансовые центры, которые стали лидерами мировой экономики.  

Что же способствует появлению подобных финансовых центров? Во- первых, желание игроков 
минимизировать свои издержки на поиск контрагентов по сделкам, а также транспортные расходы. 
Крупные финансовые центры предлагают весь комплекс финансовых услуг, что позволяет снижать 
издержки. Во-вторых, большое число участников рынка и запас ликвидности делает эти торговые 
площадки эффективными, поскольку быстрее заключаются сделки, устанавливаются цены, и т.д.  

С точки зрения теории международной торговли, с открытием свободного движения капитала 
финансовые ресурсы будут перетекать в те сферы и регионы, где он будет приносить наибольшую 
отдачу, и в конечном итоге, приведет к созданию глобального финансового рынка. Но отдельные 
финансовые центры продолжают успешно функционировать. Что же мешает всеобщей 
глобализации? 

Комплекс факторов препятствует дальнейшей финансовой глобализации и стимулирует 
фрагментацию рынка. Большую роль играют информационные барьеры – различие в языках,  
системах налогообложения, незнание внешних рынков и т.д. Кроме того, государственное 
регулирование, направленное на поддержание национальных интересов, ставит барьеры на пути 
глобализации. Тем не менее, современное развитие экономики имеет самые серьезные последствия 
для финансовых рынков. 

Нельзя не отметить, что развитие информационных технологий и возникновение торговых 
систем сделали рынок более прозрачным, гибким и конкурентным. Предназначавшиеся для 
профессиональных трейдеров, торговые программы стали доступны и для розничных инвесторов, 
что делает международный рынок открытым для всех участников, вне зависимости от гражданской 
принадлежности. 

Одним из проявлений глобализации выступает интеграция структур финансового рынка. С 
целью организации круглосуточной торговли ценными бумагами биржи объединяются в альянсы. 
За последние двадцать лет было создано множество крупных объединений и этот процесс 
продолжается до сих пор, и касается всех стран. Например, в 2011 году в России была создана 
объединенная биржа ММВБ-РТС, путем слияния названных торговых площадок.  

В результате этих процессов возросла взаимозависимость ведущих фондовых рынков. Оценка 
корреляции между крупнейшими международными финансовыми рынками показывает, что 
начиная с 1960-х годов связи между рынками непрерывно росли. Синхронизация финансовых 
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Е.В. Порезанова 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
На протяжении всего двадцатого столетия велись дискуссии о функциях бизнеса; его роли в 

развитии общества; взаимодействии общества и бизнеса, государства и бизнеса; противоречивости их 
интересов. Однако спор о том, играет бизнес роль созидателя или «прожорливой саранчи», «может ли 
компания получать прибыль и в то же время делать мир лучше», «является ли социальная 
ответственность альтруистической благодетельностью или компромиссом, ведущим к процветанию», 
не только не утратил своей актуальности, но и приобретает особое значение. 

Вместе с формированием социально ориентированных моделей рыночной экономики, с одной 
стороны, и обострением социально-экономических и экологических проблем, с другой стороны; а 
также расширением опыта компаний по реализации социально ответственного поведения менялось 
представление о содержании и границах социальной ответственности бизнеса. Не случайно именно в 
50-е годы XXстолетия начинается систематический научный анализ феномена социально 
ответственного поведения компаний. 

В научной литературе, как известно, одним из первых попытку сформулировать понятие 
«социальная ответственность бизнеса» предпринял американский исследователь Г. Боуен. В работе 
«Социальная ответственность бизнесмена» автор сформулировал ряд положений, определивших 
рамки и направления дискуссий по проблемам социальной ответственности компаний. По его 
мнению, «к обязательствам бизнесменов относится следование политике, принятие таких решений, 
которые являются желательными в плане целей и ценностей всего общества». В данном понимании 
социальной ответственности бизнеса основным субъектом социально ответственного поведения 
выступает предприниматель, бизнесмен, физическое лицо. Социальная ответственность 
персонифицирована, и, следовательно, в первую очередь, определяется личностными качествами 
предпринимателя и ценностями, которых он придерживается.385 

В середине 60-х годов XXстолетия понятие социальной ответственности бизнеса было расширено 
за счет включения в него, в качестве субъекта социально ответственного поведения, компании 
(корпорации) как юридического лица. Это поставило перед исследователями ряд новых вопросов, 
среди которых особую актуальность приобретают вопросы о возможности совмещения социально 
ответственного поведения компании с реализацией ее целевой функции, понимаемой как 
максимизация прибыли, о повышении заинтересованности менеджеров и акционеров компании в 
реализации принципов социальной ответственности. Поиск ответов на эти вопросы заставил пере-
осмыслить роль бизнеса в обществе, по-иному подойти к определению его -социальной 
ответственности. Новый подход к пониманию содержания и |   границ социальной ответственности 
бизнеса был сформулирован в работах Т. Левитта и М. Фридмена. 

Наиболее четко позиция М. Фридмена была изложена в статье «Социальная ответственность 
бизнеса состоит в повышении его прибылей». По его мнению, «существует лишь одна и только одна 
социальная ответственность делового мира - использовать свои ресурсы и заниматься деятельностью, 
направленной на увеличение прибыли, при условии соблюдения правил игры, т. е. заниматься 
открытой, свободной конкуренцией без обмана и мошенничества»386. 

В 80-90-е годыXXстолетия возникла новая волна интереса к проблеме социально ответственного 
поведения компаний. В этот период формируется так называемый триединый подход к пониманию 
содержания социальнойответственности бизнеса. Сторонники данного подхода придерживаются 

                                                            
385Благов Ю. Е. Генезис концепции корпоративной социальной ответственности // Вести. С-Петерб. ун-
та. Сер. 8: Менеджмент. 2006. Вып. 2. С. 13. 
386Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект / Под ред. И. Ю. Беляевой, М. А. 
Эскиндарова. М., 2008. С. 45. 
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точки зрения, согласно которой социальная ответственность предполагает ответственное поведение 
компании в трех сферах — экономической, экологической и социальной. Наряду с этим обращает на 
себя внимание и смещение акцентов в исследованиях в сторону изучения: взаимоотношений 
компании с заинтересованными сторонами; механизмов реализации корпоративной социальной 
ответственности; влияния социально ответственного поведения компании на ее основную 
деятельность, конкурентоспособность и рост капитализации. Это, в свою очередь, свидетельствует о 
том, что исследования приобретают более выраженный прикладной характер. 

Интерес представляют следующие вопросы: 
- каково содержание, основные направления и механизм реализации социальной политики 

фирмы; 
- почему общество, государство заинтересованы в социально ответственном поведении 

компании; каков социальный эффект для общества (socialvalueadded); следует ли государству 
поощрять социально ответственное поведение компаний; если да, то каким образом; 

- имеют ли место национальные особенности в реализации КСО? 
Как уже было отмечено, анализ подходов к пониманию содержания и границ социальной 

ответственности бизнеса, представленных в настоящее время в иностранной и отечественной 
литературе, реализуемых компаниями на практике, свидетельствует об их множественности. 
Отражением этого является наличие большого количества понятий, используемых предпринима-
телями, социологами, экономистами, политиками, журналистами для описания социальной роли 
бизнеса: «этика бизнеса», «филантропия», «благотворительность», «социальная ответственность 
бизнеса», «корпоративная социальная ответственность», «корпоративная социальная деятельность», 
«социальная политика компании», «социальное развитие», а также неоднозначное понимание 
содержания базового понятия «корпоративная социальная ответственность». 

Приведем лишь наиболее широко представленные в литературе определения социальной 
ответственности бизнеса и корпоративной социальной ответственности, которые отражают 
понимание этого явления представителями бизнес-сообщества и экспертов: 

- социальная ответственность - это достижение коммерческого успеха путями, которые основаны 
на этических нормах и уважении к людям, сообществам, окружающей среде (организация «Бизнес за 
социальную ответственность», США); 

- корпоративная социальная ответственность означает такое ведение бизнеса, которое соответствует 
этическим, законодательным нормам и общественным ожиданиям или даже превосходит их 
(Европейская комиссия); 

- социальная ответственность — комплекс направлений политики и действий, связанных с 
ключевыми стейкхолдерами, ценностями и выполняющих требования законности, а также 
учитывающих интересы людей, сообществ и окружающей среды (документы Всемирного банка по 
проблемам социальной ответственности бизнеса); 

- социальная ответственность бизнеса - это добровольный вклад в развитие общества в социальной, 
экономической и экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компании 
и выходящий за рамки определенного законодательного минимума (Ассоциация менеджеров Рос-
сии); 

- социальное развитие бизнеса - широкое понятие, отражающее позитивный вклад бизнеса в 
общественное развитие (Ассоциация российских промышленников и предпринимателей). 

Обращает на себя внимание то, что представители разных заинтересованных сторон по-разному 
понимают социальную ответственность бизнеса, природу, причины, цели социально ответственного 
поведения компаний. Исследования, проводившиеся в России в последние несколько лет, свиде-
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Мы точно также как В.А. Власов и К.В. Юшицин 469  считаем, что на современном 
инновационном этапе развития российской экономики необходимость создания интеграционных 
структур в сферах образования, науки и производства  диктуется следующими обстоятельствами: 

во-первых, новая технологическая волна, преобразующая производство, опирается, прежде всего, 
на междисциплинарные исследования и разработки, которые могут быть реализованы только 
смешанными коллективами; 

во-вторых, высокая динамика модернизации производства предполагает сокращение цикла 
освоения технологических производств, а значит и опережающую подготовку кадров для 
осуществления инноваций; 

в-третьих, наука и образование во многом приобретают предпринимательский характер, что 
выражается в создании венчурных научно-производственных организаций, но именно эти задачи 
наиболее ограничены для учебно-научных центров. 

Итак, интеграция науки, образования и производства – это 
  внутренний процесс сближения и связи различных областей науки и ее дисциплин, а 

соответственно и того же самого в образовании, объективно происходящий в этих сферах наряду с 
тенденцией к определенной дифференциации и обособлению; 

  способ усиления взаимодействия науки с образованием, обеспечивающий повышение 
уровня и качества профессиональной подготовки кадров и их более быструю адаптацию к условиям 
последующей реальной трудовой деятельности, в том числе и в сфере производства; 

  форма сопряжения интересов различных самостоятельных сфер деятельности через 
объединение их усилий для совместного достижения с наименьшими затратами времени и ресурсов 
как собственных целей, которые стоят перед каждой из этих сфер, так и общего синергетического 
эффекта.470 

Таким образом, считаем доказанным, что именно интеграция образования, науки и 
производства, являясь пространственной формой институционального образования, выступает 
условием эффективного развития национальной экономики России и может привести к повышению 
инновационного потенциала общества. 

 
 

 
Е.В. Чистопольская 

 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 
Финансовая глобализация является одной из дискуссионных тем в экспертном финансовом 

сообществе. Причиной тому являются те стремительные изменения, которые произошли в мировой 
экономике за последние десятилетия и их трудно не заметить. Продолжающийся глобальный 
экономический кризис, являющий нам оборотную сторону финансовой глобализации, заставляет 
нас вновь обращать свое пристальное внимание к этому явлению. Ведь, несмотря на то, что данное 
явление общепризнано, в научном сообществе до сих пор существуют серьёзные расхождения в 
определении финансовой глобализации. 

Термин «глобальный» означает всеохватывающий, взаимозависимый. В первую очередь, 
глобализации подвержена экономика. Глобализация мировой экономики - процесс 
увеличивающейся взаимозависимости экономик различных стран мира вследствие роста 

                                                            
469 Власов В.А., Юшицин К.В., Клименов В.Л., Коваленко О.С. Сохранение академической базы 
университета, развитие фундаментальных исследований и инновационной деятельности. - URL:  
http://za-kadry.tpu.ru. 
470 Плетнёв К.И. Инновационная экономика и интеграционные процессы // Инновации. 2003. № 6. 
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подготовки элитных кадров, что обеспечит их высокий инновационный потенциал. Кроме того, 
сотрудничество образовательных учреждений с научными подразделениями способствует 
совершенствованию организации учебного процесса, повышению профессионального уровня 
преподавательского состава, укреплению материальной базы учебного заведения. 

Если говорить о взаимосвязи науки и производства, то они прошли как бы несколько этапов в 
процессе укрепления взаимосвязей, а затем и интегрирования друг с другом. Отраслевая наука своим 
выделением в отдельный, относительно самостоятельный сектор науки с достаточно обособленным 
становлением и, развитием собственной деятельности, вполне правомерно может восприниматься в 
качестве первого из таких этапов. Формирование научно-производственных объединений (НПО) и 
межотраслевых научно-технических комплексов (МНТК), происходившее в 60-70-ые года  прошлого 
столетия в России – это еще один из этапов интеграции науки и производства. 

На современном этапе развития национальной экономики в условиях инновационной 
конкуренции на мировых рынках совмещение различных фаз научно-производственного цикла в 
рамках одной организации приобретает особое значение. Появляются новые интегрированные 
структуры (финансово-промышленные группы, транснациональные корпорации), которые 
превращаются в основное звено научно-технической инфраструктуры современного мирового 
хозяйства, реализующие на рынке нововведений конечный продукт. Как отмечает А.Б.  Курицкий467, 
наличие в такой саморегулируемой интегрированной системе научных подразделений позволяет: 

  ликвидировать организационную разобщенность в цикле «исследование-производство» 
между стратегическим маркетингом, исследованиями, разработками, опытными, технологическими, 
конструкторскими и проектными работами; 

  установить единое научно-техническое и методическое руководство научно-
производственным циклом, резко сократить необходимость во всякого рода согласованиях; 

  сократить цикл «исследование-производство» за счет совмещения во времени отдельных 
стадии цикла и устранения потерь времени на взаимную проверку информации; 

  применять системы сетевого планирования и программно-целевого управления 
инновационными проектами. 

Что  касается таких сфер, как образование и производство, то они всегда были объективно 
связаны друг с другом. Причем это относится не только к подготовке инженеров с высшим 
профессиональным образованием, потребность в которых стала проявляться и нарастать по мере 
становления и развития промышленного производства. В не меньшей мере это относится и к 
необходимости обеспечения производства кадрами специалистов-техников и 
высококвалифицированных рабочих.  

Сегодня с развитием экономики, основанной на знаниях, происходит закономерное усиление 
более тесной связи науки с производственным процессом и во все большей мере наука превращается в 
эндогенный фактор развития последнего468. Причем, одним из путей последовательной реализации 
неуклонно усиливающейся связи науки и производства является интеграция науки и образования. 
Формирование научно-образовательных консорциумов, технопарков, технокомплексов на базе 
университетов России и других вузов является программной целью развития научно-
производственной инфраструктуры образования, интегрированной с высокоинтеллектуальными 
формами образовательных услуг. 

                                                            
467  Курицкий А.Б. Транснациональные корпорации в информационном обществе. СПб.: Судостроение, 
1998. С. 66-67. 
468 Байкова О.М., Сухомлинова М.А. Интеграция образования, науки и бизнеса как условие эффективного развития экономики 
России // Государственное управление. Электронный вестник. 2010. Выпуск № 23. - URL:  http://e-journal.spa.msu.ru. 
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тельствуют о том, что существуют определенные расхождения во взглядах на содержание и границы 
социальной ответственности между обществом, бизнесом и властью387. 

Существует точка зрения, согласно которой социальная ответственность бизнеса может быть 
сведена к благотворительности, в традиционном понимании этого явления. Благотворительность 
воспринимается как этически необходимый элемент деловой жизни. Данный подход к пониманию 
социальной ответственности можно охарактеризовать как традиционный. В этом случае дискуссия 
сводится к выяснению вопросов о том, может ли благотворительность быть вменена в обязанность 
бизнесу или должна носить исключительно добровольный характер; в каких сферах и формах 
осуществлять благотворительную деятельность? 

Сторонники социально ориентированного подхода полагают, что корпоративная социальная 
ответственность проявляется в том, что компания осуществляет свою деятельность в определенной 
системе координат, в рамках правил, обязательств и ограничений, в том числе установленных государ-
ством, выходящих за рамки достижения максимально возможной экономической эффективности. В 
этом случае социальная ответственность проявляется в производстве качественных товаров и услуг, 
уплате налогов, создании рабочих мест, достойной оплате труда персонала компании, поддержке соб-
ственной социальной инфраструктуры. На практике данный подход, как правило, означает 
ограничение пространства социальной ответственностирамками внутренней социальной политики. 

Стратегический подход предполагает расширение границ социальнойответственности за рамки 
решения краткосрочных, внутренних для компании производственных и социальных задач; означает 
деятельность, направленную на решение социальных, экологических и экономических проблем, как 
внутренних для компании, так и внешних, оказывающих влияние на основную деятельность 
компании, в соответствии с ее стратегическими интересами, в целях повышения устойчивости бизнеса 
в долгосрочной перспективе.  

Сторонники интегрированного подхода рассматривают социальную ответственность компании как 
осознанную необходимость; ответ на системныевызовы; способ совместно с государством и обществом 
минимизироватьэкономические, социальные, экологические риски; условие повышения 
конкурентоспособности и эффективности бизнеса; наконец, как условие построения гражданского 
общества и социального государства.  

Несмотря на очевидные различия в подходах к определению содержания корпоративной 
социальной ответственности, можно выделить некоторые общие, принципиально важные для 
понимания сути этого явления моменты:388 

1) социально ответственное поведение предполагает соблюдение этических норм и принципов, 
деятельность в рамках существующего законодательства; 

2) социальная ответственность также предполагает реализацию добровольно принятых 
обязательств и ограничений; 

3) социальная ответственность представляет собой систему обязательств бизнесаперед персоналом 
компании, партнерами по бизнесу, клиентами, местным сообществом и обществом в целом; 

4) социальная ответственность - условие устойчивого экономического развития как отдельной компании, 
так и общества в целом; 

5) социальная ответственность - явление многоаспектное, многоуровневое. Понятие «корпоративная 
социальная ответственность» (КСО) может быть раскрыто, на наш взгляд, лишь при условии четкого 
представления о содержании самого понятия «ответственность», а также при условии определения 
объекта, субъекта, целей и предмета социально ответственного поведения компании. 

                                                            
387Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? М., 2005. С. 23. 
Перегудов С. П. Корпорации, общество, государство: эволюция отношений. М., 2003. С.128. 
388Соболева И. А. Социальная ответственность бизнеса: глобальный контекст и российские реалии // 
Вопросы экономики. 2005. № 10. С. 93. 
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В развитии социальной ответственности российских компаний в постсоветский период можно 
выделить три этапа:389 

1. 1991-1998 гг. Особенностью данного этапа стала реструктуризация социальной 
инфраструктуры компаний в ходе приватизации. Российские компании, созданные на основе 
советских предприятий, унаследовали находившиеся объекты социальной инфраструктуры и были 
поставлены перед необходимостью либо восстановить дореформенный уровень, либо освободиться 
от этого бремени путем продажи непрофильных активов. Аналогичным образом из советского 
прошлого заимствована практика социальной поддержки и охраны здоровья работников и 
пенсионеров" предприятий, что составляет ~ одну из главных статей социальных инвестиций и 
компенсирует недостатки социальной защиты. 

2.1999-2002 гг. - формирование представлений о корпоративной социальной ответственности в 
деловой среде и обществе в целом. 

3. С 2003 г. российское деловое сообщество публично заявило о своем стремлении быть социально 
ответственным. Именно с этого времени можно говорить о начале институционализации КСО, 
открытых дискуссий по формированию правил ведения бизнеса.        

При этом,необходимо выделить две отличительные черты формирующейся российской 
модели КСО: 

1. Общество воспринимает результаты приватизации как несправедливые, вследствие чего 
возникает требование «делиться». Различные формы социальной ответственности бизнеса 
рассматриваются как шаг навстречу такому требованию и как средство сокращения различных 
рисков. Благотворитель в данном случае напоминает «кающегося дворянина», пытающегося таким 
образом «вернуть долг и успокоить совесть». 

2. В России ведущим источником спроса на КСО является государство. Органы власти, в 
особенности на региональном и городском уровнях, играют ведущую роль в благотворительной 
деятельности компаний. Обычной практикой стало государственное планирование корпоративной 
ответственности и «добровольно-принудительное» участие предприятий в благотворительных 
программах и кампаниях. 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. предполагает в 
решении социальных проблем опираться на частно-государственное партнерство. В условиях, когда 
общество пассивно и недостаточно информировано, государство вынуждено создавать замену 
публичному спросу на социальную активность, подменяя его государственным давлением и 
принуждением бизнеса. 

Однако систематическое обращение государства за содействием к бизнесу скрывает и пороки 
существующей системы финансирования и управления бюджетной сферой, препятствуя тем самым 
социальным и административным реформам. В экспертных и предпринимательских кругах все чаще 
звучит мнение, что модель корпоративной благотворительности под нажимом государства себя 
исчерпала. 

Таким образом, в настоящее время речь может идти, скорее, не столько о национальной модели 
КСО, сколько о специфике встречных ожиданий бизнеса, общества и государства, обусловленных 
особенностями переходного периода, а теперь и мирового экономического кризиса. В любом случае 
новую российскую благотворительность следует организовать таким образом, чтобы она 
способствовала взаимопомощи и солидарности в обществе, открывала донорам возможность для 
финансирования общественных благ, а не приводила к эрозии фундаментальных экономических и 
социальных институтов. 

                                                            
389Канаева О. Корпоративная социальная ответственность: формирование концептуальных основ //Вести. С.-Петерб. ун-та. Сер. 
8. Менеджмент. 2009. Вып.2. С.56. 
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каких ее видов (научная, научно-техническая) должны завершаться коммерческие рыночные 
отношения и осуществляться переход от чисто экономических методов управления к методам 
неэкономическим (нерыночным).  

Образование является важнейшей отраслью экономики, формирующей человеческий 
(интеллектуальный) капитал общества. Образование призвано выполнять общезначимые социально-
культурные функции, производя «товар» особого рода – создание образа человеческого и 
приращение интеллектуального капитала нации, экономическая ценность которого по сравнению с 
«классическим» товаром не измеряется показателями валовой выручки и прибыли.  

Взаимосвязь сфер науки и образования имеет исторические корни, уходящие в глубину веков. 
Поэтому, говоря об интеграции данных двух сфер жизнедеятельности общества, следует учитывать 
то, что их разделение по признаку приоритетности (первичности) по отношению друг к другу (кто 
кого породил) фактически просто невозможно. Так, европейские университеты, зарождение и 
становление которых зачастую первоначально происходило на религиозной основе, уже в Средние 
века были едиными центрами и светского образования, и светской науки того времени. В России 
академическая наука с самого момента своего возникновения и на протяжении практически всей 
истории существования (около 300 лет) тоже стремилась иметь связь с процессами образования464. 
Высшая школа в свою очередь также всегда проявляла определенный интерес к интеграции с 
академической наукой465.  

Мы согласны с О.М. Байковой и М.А. Сухомлиновой466, что науку и образование, прежде всего, 
роднит интеллектуальный характер научной и образовательной деятельности. Основными 
объектами деятельности в обеих сферах являются знания и информация, передаваемые из одной 
сферы в другую. Научная и образовательная деятельность связаны между собой как неразрывные, 
последовательные стадии процесса научно-технического развития и повышения производительности 
труда. В известной мере можно сказать, что если генерирование научно-технических и других 
новшеств является областью научного труда, то их производственное освоение происходит в 
значительной степени посредством образовательного процесса. При их единстве обеспечиваются 
более благоприятные условия готовности производства к освоению научно-технических достижений 
и всех других результатов науки. 

Роль науки, как непосредственной производительной силы, как ядра социального управления, 
как средства формирования научного мировоззрения, не может быть реализована без системы 
образования. Университетская наука – основа механизмов обеспечения качества фундаментализации 
высшего образования. Университеты должны взять на себя функцию региональных центров 
вузовских коопераций. Одной из эффективных форм, обеспечивающей интеграцию 
образовательного процесса и научных исследований являются научно-учебные центры, 
действующие на базе государственных научных подразделений и вузов. В результате совместной 
деятельности могут быть созданы оптимальные условия для разработки новейших технологий и 

                                                            
464 Так, еще Петр I в своем указе об организации в Санкт-Петербурге Академии наук и художеств 
предусматривал одновременное создание наряду с ней университета и гимназии, которые все вместе 
должны были представлять собой единое научно-образовательное формирование (примеч. автора). 
465 Уже в XIX в. существенно укрепилось сотрудничество между Академией наук и Санкт-Петербургским 
университетом, а в начале XX в. тесные связи с ней установились у Санкт-Петербургского политех-
нического института (ныне СПбГТУ). Вследствие этого на базе именно данного вуза после создания 
академического Физико-технического института во главе с академиком А.Ф. Иоффе зародилась та 
эффективная организация подготовки кадров для науки и наукоемкого производства, которая в 
дальнейшем получила свое развитие и распространение в СССР как «система Физтеха» (но уже по 
имени Московского физико-технического института в г. Долгопрудном) (примеч. автора). 
466  Байкова О.М., Сухомлинова М.А. Интеграция образования, науки и бизнеса как условие 
эффективного развития экономики России // Государственное управление. Электронный вестник. 2010. 
Выпуск № 23. - URL: http://e-journal.spa.msu.ru. 
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условий экономической деятельности, так и на мезо- и макроэкономическом уровне, когда 
расположенные рядом края, области, республики, страны начинают совместно решать вопросы 
рационального размещения производительных сил, расширения торговли, углубления 
специализации и кооперирования.  

Как правило, различают два основных направления интеграции: первое – это объединение 
нескольких сфер деятельности и (или) экономических субъектов в одно общее целое, т.е. единую 
сферу или субъект; второе – это углубление взаимодействия различных сфер деятельности и (или) 
экономических субъектов, а также укрепление и развитие связей между ними. 

Рыночные отношения, пришедшие в Росси на смену централизованному плановому хозяйству 
и формирующиеся на основе свободного взаимодействия продавца и покупателя, координации их 
деятельности, по-новому ставят проблему взаимодействия и координации, как между 
экономическими субъектами, так и между отдельными сферами деятельности. Поэтому исходным 
моментом в развитии интеграционных отношений на современном этапе развития национальной 
экономики становится достижение сонаправленности и соразмерности в развитии субъектов 
рыночного хозяйства, обеспечение согласованности их деятельности на разных уровнях и в 
различных сферах экономики. В ходе подобного согласования сопоставляются экономические 
интересы хозяйственных единиц или сфер деятельности, устанавливаются приоритеты их развития.  

Если говорить об интеграции науки, образования и производства, следует иметь в виду, что 
каждая из этих сфер жизнедеятельности общества вполне самостоятельна и самодостаточна, они не 
связаны прямо и непосредственно друг с другом теми или иными стадиями некоего общего для них 
цикла, а скорее, связаны результатами функционирования каждой из них. Даже в условиях 
рыночного хозяйства главные цели таких сфер, как наука и образование, изначально не совсем 
тождественны основной цели сферы производства. Для последней эта цель заключается в создании 
материальных благ, но не только и даже не столько для удовлетворения постоянно возрастающих 
потребностей общества, сколько для получения за счет этого экономической выгоды. Что же касается 
сфер науки и образования, то в них взаимосвязь пользы с выгодой далеко не столь прямолинейна, а 
значительно более опосредована462. Тем не менее, утверждается,  что рынок, при всей несхожести 
основных интересов сфер науки, образования и производства,  интегрирует их в главном – в 
стремлении к повышению эффективности функционирования каждой путем использования в ней 
результатов другой сферы. Причем сам рынок становится как определенной частью такой 
интеграции, так одновременно и её средой. 

Для обоснования данного утверждения рассмотрим более подробно, чем определяются и 
обуславливаются взаимосвязи между рассматриваемыми сферами жизнедеятельности человека. 

Наука являясь особой отраслью экономики, обладает собственной спецификой, которая 
отличает ее от отраслей того же материального производства. Конечные результаты её 
функционирования не должны, да и, по сути, не могут измеряться, например, величиной получаемой 
прибыли. По самому характеру производимой продукции (новые знания, технологии и т.п.) 
организации науки фактически являются некоммерческими, т.е. не ставят извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности, которая заключается в создании духовных и иных 
нематериальных благ, способных обеспечить прирост того же информационно-интеллектуального 
капитала общества.  

Конечно, коммерциализация науки необходима для вовлечения ее результатов в хозяйственную 
практику. Но тотальный переход на рыночные рельсы может стать губительным как для самой науки, 
так и для экономики в целом. По мнению А.В. Тодосийчук463 проблема границ коммерциализации 
науки заключается в том, чтобы определить на каком этапе интеллектуальной деятельности и для 
                                                            
462 Хозяйственные системы инновационного типа: теория, методология, практика / под общ. ред. А.Н. Фоломьёва. – М.: 
Экономика, 2011. 397с. 
463 Тодосийчук А.В. Экономика научной организации. М.: Патент, 2006. 
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В сложившихся условиях движение России к цивилизованному рынку зависит в первую очередь 
не от предпринимателей, а от государственного регулирования. Как показывает мировая практика, 
даже при самом либеральном варианте рыночной экономики вопросы социальной ответственности 
остаются актуальными и насущными. 

 
Т.В. Семенова 

 
ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ КАК НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Идентичность - динамичная структура, она развивается на протяжении всей жизни человека, 

причем это развитие нелинейно и неравномерно, проходит через преодоление кризисов 
идентичности, может идти как в прогрессивном, так и в регрессивном направлении. Условия 
формирования личности во многом зависят от существующих нравственных основ общества.  

Большое значение при этом имеет формирование нравственных основ достоинства человека. 
Самоопределения, с точки зрения психологических основ, можно рассматривать с точки зрения 
внешних причин, которые действуют, преломляясь через внутренние условия. При этом 
самоопределение личности предполагает как усвоение накопленного человечеством опыта, который 
в психологическом плане "я" протекает как подражание и идентификация (уподобление), так и 
формирование у индивида неповторимых, только ему присущих свойств, которое протекает как 
персонификация (обособление). 

Индивиды стремятся к сохранению или повышению своей  самооценки, т.е. стремятся к 
положительному образу себя, находя эти образы в гуманитарных составляющих внутренней и 
внешней среды. 

Идентичность имеет структурное строение. Основными параметрами ее измерения являются 
содержательный и оценочный, находящиеся во взаимодействии и взаимосвязи. 

Поиск идентичности может решаться по-разному. Один из способов решения проблемы 
идентичности заключается в испытании различных ролей. Некоторые  люди после ролевого 
экспериментирования и моральных исканий начинают продвигаться в направлении той или иной 
цели. Другие могут и вовсе миновать кризис идентичности. К ним относятся те, кто безоговорочно 
принимает ценности своей семьи и избирает поприще, предопределенное родителями. Некоторые 
люди на пути длительных поисков идентичности сталкиваются со значительными трудностями. 
Нередко идентичность обретается лишь после мучительного периода проб и ошибок. В ряде случаев 
человеку так и не удается достичь прочного ощущения собственной идентичности.  

Главной опасностью, которой, по мнению Эриксона, должен избежать  человек в этот период, 
является размывание чувства своего “я”, вследствие растерянности, сомнений в возможности 
направить свою жизнь в определенное русло390.  

 Канадский психолог Марше выделил четыре стадии развития идентичности391:  
1. Неопределенность идентичности. Индивид еще не избрал для себя никаких определенных 

убеждений и никакого определенного профессионального направления. Он еще не столкнулся с 
кризисом идентичности.  

2. Предварительная идентификация. Кризис еще не наступил, но индивид уже поставил для 
себя какие-то цели и выдвинул убеждение, которые в основном являются отражением выбора, 
сделанного другими.  

3. Мораторий. Стадия кризиса. индивид активно исследует возможные варианты идентичности 
в надежде отыскать тот единственный, который он может считать своим.  

                                                            
390 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. С. 16 
391 Marcia, J. E., (1966), Development and validation of ego identity status, Journal of Personality and Social Psychology 3, pp. 551-558 
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4. Достижение идентичности. Индивид выходит из кризиса, находит свою вполне 
определенную идентичность, выбирая на этой основе для себя род занятий и мировоззренческую 
ориентацию.  

Эти стадии отражают общую логическую последовательность формирования идентичности, 
однако это не означает, что каждая из них является необходимым условием для последующей. Лишь 
стадия моратория, по существу, неизбежно предшествует стадии достижения идентичности, 
поскольку происходящий в этот период поиск служит предпосылкой для решения проблемы 
самоопределения.  

По определению В.Сатир, достоинство – это способность человека честно, с любовью и 
качественно оценить себя. Тот, кто любим, открыт для нового. Человек, чья самооценка высока, создает 
вокруг себя атмосферу честности, ответственности, сострадания, любви. Такой человек чувствует себя 
важным и нужным, он ощущает, что мир стал лучше от того, что он в нем существует. Он доверяет 
самому себе, но способен просить в трудную минуту помощи от других, однако он уверен, что всегда 
способен принимать самостоятельные решения, совершать обдуманные поступки. Только ощущая 
свою собственную высокую ценность, человек способен видеть, принимать и уважать высокую 
ценность других людей. Человек с высокой самооценкой внушает доверие и надежду. Он не 
пользуется правилами, которые противоречат его чувствам. В то же время он не идет на поводу у своих 
переживаний. Он способен делать выбор. И в этом помогает его интеллект. 

Он ощущает свою высокую значимость постоянно, все время392.  
Конечно же, иногда, когда жизнь ставит перед ним сложные задачи, когда возникает состояние 

временной усталости, когда проблемы вдруг возрастают и требуют своего решения, когда жизнь 
заставляет прилагать большие усилия одновременно во многих направлениях, самооценка такого 
человека может снизиться. Однако он воспринимает это временное чувство как естественный 
результат возникшего кризиса. Этот кризис может оказаться началом каких-то новых возможностей. 
Понятно, что в период кризиса чувствуешь себя не лучшим образом, но человек с высокой 
самооценкой не прячется от трудностей, зная, что преодолеет их и сохранит свою целостность. 

Человек, его достоинство - высшая из ценностей и абсолютное мерило их всех. Это ценность 
самой жизни, максимально проявленная в человеческом (разумном, то есть предельно одушевленном, 
живом) Я. Жизнь Я неповторима и уникальна, соответственно и достоинство всякой личности 
несопоставимо с достоинством всякой другой, - в каждом оно бесценно, абсолютно; сознание или 
интуиция этого абсолюта (данные людям не в равной мере) называются чувством собственного 
(личного) достоинства. Человеческое достоинство морально, поскольку разумно - и значит сознает 
достоинство других.  

В отечественной психологии такая позиция наиболее ярко представлена в работах И.С.Кона. 
Самоуважение, с точки зрения этого исследователя, имеет непосредственную связь с мотивационной 
сферой личности. Оно не бывает для личности безразлично нейтральным. Высокое самоуважение 
ассоциируется с положительными эмоциями, а низкое – отрицательными. Эмоциональная 
тональность, направленность, интенсивность и сила переживаемых чувств к себе пронизывают все 
сферы человеческой жизнедеятельности393. Мотив самоуважения как самый устойчивый и сильный 
мотив – это личностная потребность максимизировать положительные переживания и 
минимизировать отрицательные установки по отношению к себе. В этой связи люди всегда 
предпочитают высокое самоуважение низкому, уверенность в себе – неуверенности394. 

Человек не всегда стремится сохранить положительное отношение к себе. В психологии описаны 
факты, когда он упорно отстаивает отрицательный «образ Я», не стремится изменять этот образ даже в 
случае положительных внешних оценок. В случае успеха он активно защищает наличное 
                                                            
392 Сатир В. Психотерапия семьи. СПб., 2000. С.24. 
393 Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание. М., 1984 С. 53 
394 Кон И.С. Категория «Я» в психологии// Психологический журнал 1981.- Т.2. № 3. С.25 

181 
 

Качественный анализ макропсихологических новообразований, в первую очередь, особенностей 
переживаний человеком глобальных изменений в общественной жизни позволяет проследить более 
глубокие причины возрастания эмиграционных тенденций в современном мире.  Культ новизны, с 
одной стороны, является той силой, которая побуждает человека развиваться, с другой – таит в себе 
психологические риски проблем человечества глобального масштаба. Развитие и поведение человека 
управляется не только устремленностью в будущее, но и опорой на прошлое. Психическое развитие 
личности, согласно Л.С. Выготскому, может быть представлено как история переживаний, ядром 
которых выступает эмоционально испытываемое постижение смыслов и ценностей культуры459. 
Усвоение существующих традиций, по мнению В.В. Зеньковскому, делает нас людьми в истинном 
смысле слова460. Состояние духовного мира человека во многом определяется взаимосвязями его 
прошлого, настоящего и будущего, позволяющими сохранять целостность и идентичность 
человеческой жизни, а также формироваться чувству ответственности за свои поступки перед 
прошлым и будущим.  

Изучение закономерностей образования и механизмов регулирования суверенных 
эмиграционных намерений в современном мире является  перспективным с точки зрения 
прогнозирования личностных рисков и конструирования социальных практик формирования 
нового сознания, нужного человеку для контроля над переменами и их гуманизации. Регулированию 
миграционных процессов могут способствовать новые социально-психологические службы, 
осознанное избирательное отношение к содержанию создаваемых и транслируемых образов в 
искусстве, массовых коммуникациях, а также система образования, обращенная в будущее с опорой 
на прошлое. 

 
 

О.Ю. Челнокова 
 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕР  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  КАК ФОРМА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В  РЫНОЧНОЙ ИННОВАЦИОННО ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ 

ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 
Перед современной Россией остро стоят взаимосвязанные задачи повышения 

конкурентоспособности и перевода экономики на инновационный путь развития, решение которых 
в немалой степени зависит от нахождения наиболее эффективных пространственных форм 
институциональных соглашений между различными участниками рыночной инновационно 
трансформируемой экономики. В качестве одной из таких форм, на наш взгляд, можно 
рассматривать  интеграцию научной, образовательной и производственной сфер жизнедеятельности 
человека. 

В современной экономической жизни интеграция461  имеет место как на микроэкономическом 
уровне, находя свое проявление в расширении старых и развитии новых производственно-
технологических связей между самостоятельно хозяйствующими товаропроизводителями, в 
совместном использовании ресурсов,  объединении капиталов, создании друг другу благоприятных 

                                                            
459 Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 4. М.: Педагогика, 1984. С. 383.  
460 Зеньковский В.В. Психология детства. Екатеринбург: «Деловая книга», 1995. С. 314. 
461  Под  интеграцией мы понимаем совокупность многократно повторяющихся взаимодействий 
обменного, передаточного, конкурентного и  объединительного типа, обуславливающую образование 
системы хозяйствующих субъектов, обладающую более высокой устойчивостью и эффективностью 
функционирования, адаптируемостью, оптимальностью, нелинейностью, эффективной 
управляемостью и устойчивыми связями.  
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что-либо изменить, веря в то, что существует где-то мир гораздо лучше, комфортнее, мир без проблем, 
куда можно убежать.  

Еще одним характерным макропсихологическим изменением современности становится 
социальная амнезия. Опыт, накопленный прошлыми поколениями, является частью социального 
опыта, усваиваемого индивидом в процессе социализации, что не только создает основу для 
социальной и творческой самореализации, но и способствует более успешной адаптации и 
обретению объективных жизненных смыслов. Такая преемственность социального опыта в 
современном мире осложняется социальной амнезией454, под которой понимается массовая утрата 
памяти об историческом опыте, забывание молодым поколением или отдельными социальными 
группами материального и духовного наследия. Социальная амнезия может выступать в различных 
формах: обесценивание исторических и национальных ценностей, отсутствие интереса к сохранению 
и распространению достижений отечественной культуры, незнание традиций и обычаев народа, 
географии страны, поиск будущего для общества в чужих образцах и примерах455.  

Показательно, что становление эмиграционного намерения в юношеском возрасте связано со 
снижением ценности и привлекательности социальных, этнокультурных, климатогеографических 
факторов жизни своей страны, чему предшествует дефицит восприятия сказочно-мифологических 
образов родной культуры в детском возрасте456. Значительную роль в усвоении социального наследия 
может играть образовательная среда. Полученные нами данные позволили выявить, что становление 
эмиграционных намерений студентов и старшеклассников связано с содержанием образовательной 
среды и не зависит при этом от социально-экономического уровня жизни региона их проживания. 
Присутствие родиноведческого компонента в содержании образования  сопутствует более 
ценностному отношению к этнокультурным, социальным и климато-географическим факторам 
жизни своей страны457 . Приобщение к родной культуре снижает эмиграционные тенденции 
молодежи, обогащая «образную сферу личности»458 и создавая более широкие возможности для 
построения образов будущей жизни в пределах родной страны.  

Мир современного человека характеризуется не только ускоряющимися изменениями, но и 
смешением различных по форме и содержанию потоков информации. Непостоянство и 
многозначность  реальности становится угрозой целостности и идентичности человека. Обычным 
является привнесение праздников из культур других народов; с экранов телевизоров обрушивается 
огромный поток иностранной кино- и теле-продукции; впитываются новые образцы получения 
удовольствий из агрессивно насаждаемой рекламы, формирующей новые потребности для 
потребления зарубежных товаров; дети играют в игры и игрушки, пришедшие из зарубежной 
детской субкультуры; подростки и юноши стремятся равняться на «европейский уровень», 
«зарубежное качество». Современный человек живет в условиях повышенного риска спутанности 
идентичности. У молодого человека возникает сомнение: сможет ли он в пространстве России 
достаточно воспользоваться существующими в мире материальными возможностями и благами. 
Нередко это связано с проблемами самоопределения и формирования самоидентичности, которые 
могут проявляться в устойчивом состоянии тревоги, в пренебрежительном отношении ко всему 
отечественному, ожидании чего-то неопределенного и иррациональном предпочтении всего 
иностранного.  
                                                            
454 Сорокин П. Амнезия и новые Колумбы // Рубеж – Альманах социальных исследований. Сыктывкар. 1994. № 4. С. 48.  
455  Курсак В.А. Переходное общество: наследие, традиции, опыт. – М.: Российский Юридический 
Издательский Дом, 1999. – 95 с. ISBN 5-88635-029-2. С. 63. 
456 Фролова С.В. Традиционные детские игры и сказки как факторы психического развития личности // 
Известия Саратовского университета. Новая серия. 2009. Т.9. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 
Вып. 2. С. 98-102.   
457 Фролова С.В. Роль образовательной среды в становлении отношения личности к эмиграции // Мир психологии. 2009. № 3. С. 
103-109. 
458 Гостев А.А. Психология вторичного образа. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. – 512 с. 
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самоуважение, возлагая ответственность на везение, а при неудаче – на отсутствие у себя способностей. 
Так, К.Роджерс пишет, что существуют люди, которые стремятся сохранить отрицательное 
самоотношение и поддержать свою никчемность, даже вопреки реальным успехам395. 

Основу стремления личности сохранить наличное достоинство как устойчивую личностную 
черту, которая мало изменяется в зависимости от актуальной ситуации и возраста, исследователи чаще 
всего связывают с потребностью человека быть самотождественным. Страх потери само идентичности 
порождает разнообразные защиты, направленные на удержание «привычного самоотношения»396. 
Поддержание стабильного образа «Я» при этом оберегает субъекта от неприятных переживаний 
вследствие понижения, в том числе и предполагаемого, общего уровня субъектности. В рамках теории 
самопостоянства потребность в поддержании наличного «Я» проистекает из того, что оно (наличное 
«Я») обеспечивает прогнозируемость и подконтрольность собственного поведения и реакций других 
людей.  

Итак, достоинство является тем психическим образованием, которое активно защищается 
субъектом. В общем процессе защиты самоотношения можно выделить механизмы сохранения его 
позитивного эмоционального тона и поддержания наличного отношения к «Я». Защита высокого 
позитивного уровня отношения к себе строится на субъективном предпочтении позитивных 
переживаний негативным. Поддержание же наличного отношения человека к себе базируется на его 
компенсаторной потребности в самоконтроле. 

 
Д.М. Соколова 

 
ЦЕННОСТНОЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВИРТУАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА: СТАНОВЛЕНИЕ «НОВОЙ» СОЦИАЛЬНОСТИ 
 
В наши дни общество претерпевает сущностные изменения, затрагивающие сами начала 

социального, и в данной связи современность по праву может быть названа эпохой «меняющейся» 
социальности. Происходящие изменения связаны с такими процессами как глобализация и 
сопутствующая ей виртуализация социального пространства.  

Виртуализация есть не что иное, как замещение реальности образами, которые трактуются 
индивидом как подлинно существующие объекты и феномены. Это – «особая форма социальной 
трансформации и коммуникации»397, при которой создаваемое в коммуникативных практиках 
относительно самостоятельное информационное пространство  воспринимается как «продолжение и 
альтернатива объективного мира»398, а, по сути, является пространством симулякров, то есть подобий 
реально существующих вещей и явлений, не обладающих подлинным бытием.  

Виртуализацию нельзя сводить исключительно к увеличению роли информационно-
коммуникационных технологий в общественной жизни или распространению Интернета. Ее 
сущность заключается в изменении принципов социального устройства, и те формы организации 
общественного бытия, которые зарождаются в виртуальном пространстве глобальной сети – это 
только частный случай проявления более масштабного и всеобъемлющего процесса.  Глубинный 
смысл виртуализации общества раскрывает философ-постмодернист Ж. Бодрийяр, видя его в 
симуляции как смешении реального и модели, вещи и ее образа399. Этот процесс охватывает все без 

                                                            
395 Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1994. С. 45. 
396 СоколоваЕ.Т Самосознание и самооценка при аномалиях личности. –М., 1989. С.21 
397 Моисеева А.П., Мазурина О.А., Перепелкин О.А. Виртуализация как социальная трансформация и коммуникация // 
Известия Томского политехнического университета. 2010. Т. 316. № 6. С. 143. 
398 Там же.  
399 См.: Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета. 2000. С. 78-95.  
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исключения сферы человеческой жизнедеятельности: экономическую, политическую, культурную, 
духовную, но в каждой из них проявляется особым способом. 

 Виртуализация экономики знаменуется появлением новых социальных феноменов, таких как 
«виртуальные товары», «виртуальные деньги», «виртуальный бизнес», «виртуальные рынки», 
«виртуальные магазины», «виртуальные банки», а также зарождением новых форм социального 
взаимодействия, в основе которых лежит принцип сетевой организации. Главная отличительная 
черта новой экономики заключается в том, что конкуренция между производителями переносится 
«из сферы материального производства в виртуальную реальность коммуникаций, где изображаемые 
«особые качества» товара или фирмы ценятся потребителями или инвесторами выше, чем 
фактически сделанное»400 . Создание бренда становится эффективной стратегией завоевания 
внимания и одобрения потребителя. Товар должен не просто обладать хорошим качеством, но и быть 
узнаваемым и популярным, не просто выполнять назначенную функцию, но и характеризовать его 
владельца, становясь значимой деталью его индивидуального стиля, иными словами, имиджевой 
вещью. При этом при покупке товара потребитель не только возмещает все расходы, связанные с его 
материальным производством, но и «платит за бренд». Таким образом, в цену товара включается и так 
называемая виртуальная стоимость, выражающая затраты на создание позитивного образа продукта в 
сознании покупателей. Этот образ, как известно, формируется в процессе коммуникации, поэтому для 
эффективного брендинга необходима особая среда. Виртуализация товаров сопровождается 
виртуализацией организаций, участвующих в их производстве, продвижении и реализации: «Для 
создания виртуальных товаров более важны коммуникации, чем реальные производственные 
мощности, которые стали скорее обузой для лидирующих компаний»401 , и в связи с этим 
традиционно вертикально интегрированные компании оказываются менее эффективными по 
сравнению с гибкими сетевыми структурами, управляющими проектами и брендами.  

В современном мире главную роль в продвижении товара играют такие «коммуникационные 
машины», как мнение, коммуникация, маркетинг, поэтому в них инвестируется примерно половина 
бюджета фирмы-производителя. Дело в том, что в эпоху позднего капитализма настоящим 
производством считается создание образа вещи, ее стиля, при этом производство в том виде, в каком его 
описывает классическая экономическая теория, оказывается всего лишь воспроизводством, 
повторением уже существующего, копированием.   

Сегодня производство товара непременно сопровождается созданием особого виртуального 
мира, частью которого он является, и это приводит к продуцированию множества миров, каждый из 
которых является альтернативным по отношению к другому. Виртуальный мир, созданный 
броскими и яркими слоганами и визуальными образами «красивой жизни», «состоит из сцепления 
предложений, режимов знаков, означающее которых называется рекламой, а означаемое составляет 
просьбу, приказ, которые сами являются оценкой, суждением, убеждением по отношению к миру, к 
себе и другим»402, и этот мир воспринимается как непосредственно данная реальность.   

Виртуализация производства – один из направляющих векторов развития современной 
экономики, но апогеем ее виртуализации скорее следует считать тот факт, что виртуальные товары, 
производимые и продаваемые виртуальными организациями, покупаются за виртуальные деньги. 
Сегодня человек в счет оплаты предоставляет «не столько металл, бумагу или пластик, сколько образ  
платежеспособности»403, на этом и основывается вся система кредитования. В результате потребитель 
имеет возможность потратить значительно большую сумму денег, чем та, которой он в 
действительности располагает, но при этом приобретаемая вещь принадлежит ему лишь отчасти. 
Обладание (точнее владение) оказывается также не чем иным, как симуляцией.  

                                                            
400 Иванов Д. Гламурный капитализм: логика «сверхновой» экономики // Вопросы экономики. 2011. № 7. С. 44-45.  
401 Там же. С. 45. 
402 Лаццарато М. Предприятие и неомонадология // Логос. 2007. № 4 (61). С. 170.  
403 Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. С. 51. 
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Новые способы адаптации сказываются на возникновении другого важного 
макропсихологического новообразования – формировании новых искусственных потребностей и 
изменении ценностной сферы. Современного человека, погруженного в процесс мощного развития 
технологии, все чаще окружают с невероятно быстрой скоростью появляющиеся новые 
искусственные предметы и машины. Идеология рыночных, конкурентных отношений, обширный 
поток рекламы воздействуют на уровне сознания и подсознания формированием искусственных 
потребностей обладания все большими материальными благами, одним из главных 
макропсихологических итогов чего становится трансформация «человека-созидателя» в «человека-
потребителя», для которого погоня за богатством и наслаждениями становится нормой жизни, 
принимающей законный и морально-одобрительный характер. Такая мораль погружает общество в 
состояние, когда поступки человека побуждаются преимущественно эгоизмом, стремлением 
преумножить свой капитал, а высокие человеческие качества приносятся в жертву. Человек 
испытывает не только стремление обладать новыми техническими объектами, но и находит в них, 
чаще бессознательно, образы и модели для подражания. Создается, как отмечал Э. Фромм, все больше 
условий для любви к неживому и снижения ценностей естественной природы и человеческого 
общения451.  

 Наряду с тягой к накопительству и потребительству типичной тенденцией современного 
общества является доминирование индивидуалистической жизненной направленности. Наши 
исследования смыслообразования суверенных эмиграционных намерений указывают на роль в этом 
процессе именно такого внутреннего психологического фактора как индивидуалистски 
ориентированная система ценностей личности452, склонная  к вытеснению нравственных норм, 
основанных на коллективизме и учете влияния своих действий на окружающих. Возрастание 
ценностей индивидуалистического прагматизма сказывается на ослаблении социальных связей 
человека и снимает ряд таких ограничений при принятии решения об эмиграции как чувства долга, 
ответственности, принадлежности к определенной группе.  

Еще один макропсихологический феномен современности - переживание условности 
происходящего. Высокая скорость  повсеместно распространяющейся информации в наши дни  
сказывается на унификации жизненной реальности: человек легко становится наблюдателем 
событий, происходящих в данный момент времени в других странах, на других континентах. При 
таком дистантном наблюдении субъект сталкивается с невозможностью непосредственно активно 
реагировать на воспринимаемое и вмешиваться в ход его развития. Многие события вследствие этого 
приобретают преимущественно условный характер. Это приводит к появлению нового  способа 
пассивного «не включенного» восприятия мира, к которому настолько часто прибегает современный 
человек, что начинает переносить его на вполне реально происходящие рядом с ним события. 
Например, свидетели уличного происшествия могут пассивно наблюдать его как на экране своего 
телевизора, игнорируя при этом полностью возможность какого-либо собственного участия. 
Подлинное переживание себя и мира начинает подменяться условным, виртуальным; человек 
становится все более осведомленным и менее «включенным» в саму жизненную ткань «со-бытия». 
Пассивное, отстраненное восприятие мира проявляет себя и в способах совладания с трудными 
жизненными ситуациями у потенциальных эмигрантов: как показали наши исследования, 
желающие уехать из своей страны чаще других прибегают к стратегии «бегство-избегание» при 
столкновении с жизненными трудностями453, не принимая сложившийся ход событий и не пытаясь 

                                                            
451 Фромм Э. Душа человека: Перевод. – М., 1992. С. 42-43. 
452  Фролова С.В. Смыслообразующие факторы эмиграционных намерений студентов // 
Психологический журнал. –  2006. – Том 27. - № 3. – С.58-67.  
453 Фролова С.В. Смыслообразующие факторы эмиграционных намерений студентов // Психологический журнал. –  2006. – 
Том 27. - № 3. – С.58-67. 
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«многомотивное общественное явление потребностного характера, возможное благодаря 
мобильности человека и реализующееся как в физическом, так и виртуальном пространстве»447. 
Одним из особенных видов миграции является эмиграция - выезд из одной страны в другую на 
постоянное (иногда на неопределенно длительное время) проживание 448 , как правило, 
предполагающий изменение гражданства. Причинами эмиграции могут быть экономические, 
социальные, военно-политические, этнические, демографические, эколого-географические, 
религиозные и другие факторы. Ее последствиями могут становиться изменения демографической, 
национальной, конфессиональной, общей численности населения, дефицит трудовых ресурсов и др. 
С одной стороны, эмиграция может становиться способом оптимизации развития мировой науки, с 
другой - сферой возрастания риска национальной интеграции и безопасности. Примечательно, что в 
современном мире миграция вызывает как опасения за судьбу стран-«доноров», которые покидают 
эмигранты, так и за будущее стран-«реципиентов», в которую они направляются. Так, американский 
консерватор Патрик Дж. Бьюкенен видит в миграции главную проблему современной эпохи, 
связанную с экзистенциальным кризисом цивилизации, среди признаков которого известны такие 
как «гибель веры, разложение морали, презрение к старым ценностям, коллапс культуры»449.  

Эмиграционные намерения в современном мире, на наш взгляд, могут возникать в результате 
взаимодействия социально-экономических, этнокультурных и личностных психологических 
процессов, генезис и механизм которых остается в психологии еще недостаточно раскрытым. Для 
прогноза и регуляции социальных изменений, связанных с миграцией, значительный интерес 
представляет изучение того, какие  психологические факторы могут участвовать в становлении 
эмиграционных намерений. Особое значение приобретает качественный психологический анализ 
того, каким образом глобальные изменения в общественной жизни сказываются на переживаниях 
современного человека, и каким образом это может влиять на становление жизненной стратегии 
субъекта через выезд за пределы своей страны. К новым способам переживания жизни современного 
человека можно отнести  привязанность к высокоскоростному темпу жизни, возникновение новых 
искусственных потребностей, изменение ценностной сферы, переживание условности 
происходящих событий, социальную амнезию, спутанность идентичности. 

Привязанность к высокоскоростному темпу жизни – одно из макропсихологических 
новообразований современного мира, которое обусловлено адаптацией человека к стремительным 
изменениям, привыканием к ним и обострением потребности в новизне. Ускорению темпов перемен 
в истории способствовали культурные достижения, стремительно повышающей эффективность 
передачи информации, экономическое развитие, технический прогресс, индустриальная революция, 
изобретение технологий, приводящих к возрастанию скорости передвижения человека по миру; 
изобретение компьютера и Интернета, позволяющие ускорять приобретение знаний, 
оптимизировать, расширять и виртуализировать контакты. Все это вызывает необходимость очень 
быстро находить способы адаптации к меняющимся ситуациям, основанным на поддержании 
высокоскоростного темпа жизни и отсутствии привязанности к определенным отношениям, вещам и 
месту проживания. Как заключает Тоффлер, «никогда еще отношения человека с местом 
проживания не были столь хрупкими и недолговечными», ссылаясь при этом на исследования своего 
соотечественника, американского ученого Джеймса А. Уилсона, обнаружившего, что 
притягательность быстрого темпа жизни – один из скрытых мотивов «утечки мозгов» - массовой 
миграции европейских ученых в США и Канаду450.   

                                                            
447 Бондырева С.К. Миграция (сущность и явление) / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. – М.: Изд-во Московского психолого-
социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. – 296 с. С. 3.  
448 Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РСГУ; Академический Проект, 2007. – 472 с. С. 
332. 
449 Бьюкенен П. Дж. На краю гибели / Патрик Дж. Бьюкенен; пер. с англ. М. Башкатова. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 349 с. 13.  
450 Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ./ Э. Тоффлер. – М., 2002. С.51, 89. 
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Усилению процесса виртуализации капитала способствует исчезновение бумажных денег и их 
замена электронными деньгами. Как утверждают сторонники глобализационных проектов, их 
повсеместное внедрение должно со временем привести к серьезным изменениям в 
институциональной сфере, «логика электронных денег сама по себе заставит перейти весь мир на 
единые универсальные деньги» 404 , что будет наряду с другими факторами способствовать 
размыванию границ национального государства. В настоящее время сложно прогнозировать, каково 
будущее электронных денег, и какие последствия вызовет их повсеместное внедрение, но уже сейчас 
очевидно, что это приведет к серьезным изменениям в социальной сфере и будет способствовать 
дальнейшей виртуализации общества.   

Подобные процессы затрагивают и область политического. Борьба за власть превращается в 
борьбу образов. Имидж политика становится важнее его политической программы, а сама политика 
превращается в популярное шоу. Интернет, как и в случае с экономикой, становится одновременно и 
средством влияния, и полем для конкурентной борьбы, и благоприятной средой для апробации 
новых форм социального взаимодействия. Проекты электронной демократии, электронного 
правительства, виртуальных городов представляют собой попытку использовать возможности 
глобальной сети для оптимизации социального управления. Они направлены на то, чтобы 
максимально компьютеризировать сферу оказания услуг населению. С повсеместным внедрением 
Интернета для решения множества повседневных, прежде всего бытовых, задач стало достаточным 
иметь доступ к сети. Произвести коммунальные платежи и даже обратиться с прошением к какому-
либо должностному лицу возможно посредством использования Интернета, что всего лишь пару 
десятков лет назад было просто немыслимым. Эти новации не могут не отражаться на 
институциональной сфере. Традиционные социальные институты приходят в упадок, так как они не 
могут справляться со своей функцией, возникает острая необходимость в их модернизации и поиске 
новых институциональных форм организации социального.  

Демократичность и открытость, которыми характеризуются социальные взаимодействия в 
Интернете, становятся требованиями, предъявляемыми и к тому, что происходит в реальности, за 
пределами глобальной сети. Прозрачность оказывается основным критерием справедливости и 
законности политического действия. В данной связи становится понятным, какой смысл имеет 
стремление к демонстрации тех действий, которые ранее были скрыты от посторонних 
наблюдателей. Примером тому может служить трансляция для всего мира в режиме on-line выборов 
президента РФ 4 марта 2012 г., которая вызвала одобрение не столько у соотечественников, сколько у 
мировой общественности. Причина этого успеха не в том, что России удалось продемонстрировать 
нечто такое, чего ранее никто не практиковал, а в том, что эта демонстрация представляет собой 
определенный ответ на тот вызов, который бросает обществу современность.   

Рассмотрев изменения, которые происходят в области экономики и политики, мы можем сделать 
вывод, что виртуализацию как социальный процесс следует считать одним из базовых, ключевых 
трендов развития современного общества. Процесс виртуализации тотален: виртуализируются 
социальные институты, а вместе с ними и общество в целом. Однако принципиально важно отметить, 
что «виртуализируясь, общество не исчезает, но переопределяется»405. Поэтому необходимо искать 
новые способы его описания и изучения.  

Нельзя забывать, что виртуализации подвергаются не только различные сферы 
жизнедеятельности человека, но и его повседневная жизнь. Для многих пользователей Интернет 
становится частью жизненного пространства личности. Это – и универсальная база данных, в которой, 
согласно утверждению создателей поисковой сети Yandex, «найдется все», и место общения, 
проведения досуга. Помимо прочего, виртуальная среда также предоставляет дополнительные 

                                                            
404 Юровицкий В. Эволюция денег: денежное обращение в эпоху изменений. М.: ГроссМедиа, 2004. С. 50.  
405 Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. С. 62.  
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возможности для самореализации. Здесь каждый может позиционировать себя таким, каким бы он 
хотел быть в реальности, находить единомышленников, свободно высказывать свою точку зрения, 
вступать в переписку с любым пользователем вне зависимости от его социального статуса, 
обмениваться мнениями и решать повседневные задачи. Виртуализация привносит нечто новое в 
структуру общественных отношений: она «значительно изменяет характер социального 
взаимодействия, переводит его в интерактивный сетевой режим, расширяя количественный состав 
участников взаимодействия и освобождая их от географической привязанности»406.  

Вызванные процессом виртуализации трансформации форм общественного бытия имеют, как 
минимум, два измерения: ценностное и институциональное. С точки зрения ценностного подхода, 
эти изменения сопровождаются утратой традиционных ценностей и утверждением новых, 
вступающих с ними в конфликт. Говоря о новых ценностях, важно определить, что под этим имеется в 
виду. В первую очередь, это – ценности виртуального мира, представляющего собой альтернативу 
реальности, а, по сути, ее, возможно, улучшенную, но все же копию. В сетевом пространстве находят 
выражения давние идеалы человечества – свобода, равенство и братство. Свобода выражается в том, 
что каждый индивид сам для себя определяет меру и степень включенности в жизнь виртуального 
сообщества, равенство – в отсутствии вертикальной социальной иерархии, братство – в исходном 
единстве возможностей, которыми располагают все пользователи, в этих идеях заключаются 
принципы общения в Интернет-пространстве.  Однако свобода в сети оказывается весьма условным 
понятием, а равенство и братство и вовсе иллюзорными.  

Если же обратиться к более широкому пониманию процесса виртуализации, то среди 
порождаемых им ценностей, в первую очередь, следует отметить коммуникацию как 
основополагающую ценность. В условиях коммуникативной социальности, когда все социально 
значимые смыслы существуют только в поле непрерывной коммуникации, безусловно ценным 
является все то, что способствует ее эффективности. Таким образом, ценности приобретают 
утилитарный характер, в их восприятии начинает проявляться установка на релятивизм. Очевидно, 
что такие «ситуативные» ценности не могут стать ориентирами для личности.  

Нормативная сфера, наряду с аксиосферой, подвергается серьезной перестройке. С позиций 
институционализма, главным на настоящий момент является  разрушение существующего 
социального порядка, а значит и легитимирующих его институтов, и зарождение иных форм 
социальной организации. Становящийся социальный порядок формирует особую 
институциональную среду, утверждающую его законность и неприкосновенность, проблема же 
заключается в том, что эта среда является виртуальной.  

Виртуализация института как такового может рассматриваться, с одной стороны, как его 
деинституционализация, а с другой – всего лишь как его видоизменение. Согласно первой точке 
зрения, социальный порядок либо становится симуляцией и сохраняется лишь в качестве 
«интуитивно понятной привычной среды, необходимой для удобства»407, либо преобразуется в 
«новые «текучие» формы управления»408. Согласно другой – сетевые коммуникации, лежащие в 
основе «новой» социальности, не упраздняют институций, но с неизбежностью приводят к их 
трансформациям: «На смену старым институтам приходят два новых вида институтов: уже 
указанные нами сети и институты самобытности. Сети институционализируются как следствия 
закономерного развития сетевых глобальных технологий... Им противостоят институты 

                                                            
406 Лурье Д.А. Проблемы виртуализации современного общества и их социологическое осмысление // Философия и общество. 
2009. № 4. С. 166. 
407 Павенкова М.В. Виртуализация институтов // Виртуальное пространство культуры. Материалы научной конференции 11-
13 апреля 2000 г. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. С. 140.  
408 Там же.  
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важно для переходных стран, где сильны идеи тоталитаризма и имперские амбиции, слабы 
конституционные и демократические традиции, низка правовая культура. Под покровом защиты 
«безопасности» государство вновь (явно или завуалированно) может осуществить полномасштабный 
план подавления политической оппозиции, устранения из жизни общества демократических 
государственно-правовых институтов. Расширительное толкование термина «безопасность» может 
оказаться легитимной основой издания закона, предусматривающего ущемление гражданских прав и 
свобод в обществе. 

Таким образом, в современных условиях происходит значительное расширение представлений 
о безопасности, рассмотрение ее не только как важнейшего приоритета деятельности государства, но и 
всего общества. Сегодня концепция безопасности человека и общества требует комплексного подхода, 
который включает в себя «единство теоретических исследований и потребностей практики, 
общегуманистическую сущность философии, права, экономической теории, социологии, 
политологии, географии и других наук»443. Вместе с тем у юридической парадигмы безопасности 
человека и общества должны быть свои подходы к анализу проблемы, общие и специальные 
закономерности, правовые позиции, обеспечивающие сопряжение на системной основе прикладных 
аспектов социальных, экономических, технических, военных и иных знаний в области исследования 
сущности, содержания, методов, форм и средств обеспечения безопасности с практикой 
законотворчества и правоприменения. Деятельность по обеспечению безопасности человека и 
общества выступает в качестве объективной необходимости, имеющей не только общесоциальную 
ценность, но и непосредственно юридическую значимость. 

 
С.В. Фролова 

 
МАКРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ И  

ЭМИГРАЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ 
 
К изменениям, захватывающим все общество в целом, эксперты относят глобальную 

информатизацию, ускорение темпов технического развития, быстрые социальные перемены, 
забывание традиционных ценностей, доминирование индивидуалистских тенденций и 
формирование установок эгоистического потребительства, возрастание мобильности 444 , 
выражающееся, в частности, во всевозможных формах миграции. Данные изменения, характерные 
для всего общества, имеют свои четко выраженные психологические аспекты, которые получают в 
современной науке название макропсихологических процессов 445 . Для каждой конкретной 
исторической эпохи можно выделить характерные макропсихологические процессы, приводящие к 
возникновению новых способов адаптации и переживания жизни. Такие новые психологические 
особенности, типичные для представителей общества в целом, и возникающие в определенный 
исторический период под влиянием глобальных изменений, можно обозначить как 
макропсихологические новообразования.  

В предметное поле макропсихологических изменений современного мира попадает изучаемое 
исследователями различных стран446 миграционное поведение, имеющее свои особенности, как на 
уровне жизни общества, так и на уровне отдельной личности. Миграция в психологии понимается как 
                                                            
443 Степашин С.В. Безопасность человека и общества (политико-правовые вопросы). СПб., 1994. С. 3-4. 
444  Курсак В.А. Переходное общество: наследие, традиции, опыт. – М.: Российский Юридический 
Издательский Дом, 1999.; Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ./ Э. Тоффлер. – М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2002; и др.  
445 Макропсихология современного российского общества / Под ред. А.Л. Журавлева, А.В. Юревича. – М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН», 2009. С. 5.  
446 International migration, economic development & policy // Çaolar Özden and Maurice Schiff, ed. – Washington: World bank; 
Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, cop. 2007.  
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«О безопасности» к числу направлений деятельности по обеспечению безопасности отнесено 
правовое регулирование в области обеспечения безопасности441. Отрыв социальной, политической, 
экономической составляющей от юридической, в известной мере даже игнорирование последней – 
одна из угроз безопасности, источник произвольной интерпретации. 

В современном мире потребность в безопасности обеспечивается, прежде всего, посредством 
права. Зарождение идей и представлений о безопасности, надо полагать, произошло одновременно с 
появлением человечества и, думается, несколько раньше осознания ценности и необходимости права 
для его существования. Однако с течением времени право стало одним из центральных (если не 
самым центральным и важным) инструментов обеспечения безопасности социальных общностей и 
государств. С его помощью происходит определение критериев безопасности, выработка комплекса 
мер и механизмов безопасности в сферах экономики, внешней и внутренней политики, 
общественной безопасности и правопорядка, обороны и иных областях. Когда количество источников 
опасности для человека и общества, к сожалению, не только не снижается, но и неуклонно возрастает, 
плодотворно и эффективно проблему безопасности решить нельзя без разработки правового 
обеспечения и юридического инструментария. 

Достижение политической, экономической, социальной, экологической, духовной стабильности 
общества в условиях воздействия комплекса внешних и внутренних дестабилизирующих факторов – 
вот тот перечень вопросов, которые включает в себя сфера правового регулирования безопасности. На 
сегодняшний день юридическое обеспечение вопросов безопасности увязано, прежде всего, не 
столько с военными и политическими аспектами, сколько с экономическими, гуманитарными, 
экологическими и другими внутренними проблемами. При этом как внутренние, так и внешние 
факторы, угрожающие национальной безопасности, объективны и являются результатом 
общественного развития. Они могут и должны быть компенсированы правовыми методами.  

Правовое регулирование обеспечения безопасности как одной из ключевых сфер 
жизнедеятельности общества и государства должно охватывать весь комплекс связанных с ней 
вопросов: основные понятия, применяемые в рассматриваемой сфере («безопасность», 
«национальные интересы», «система обеспечения безопасности» и ряд других), объекты безопасности 
и субъекты ее обеспечения, принципы обеспечения безопасности, основные функции отдельных 
органов обеспечения безопасности и системы в целом, разграничение полномочий органов власти на 
всех уровнях, права и обязанности должностных лиц. Необходимость такой детальной правовой 
регламентации диктуется сложностью указанной сферы деятельности государства, наличием 
большого числа органов, ответственных за принятие и выполнение решений по обеспечению 
безопасности, высокой «ценой» последствий принимаемых решений и действий как для отдельных 
людей, так и для страны в целом. 

Совершенная нормативно-правовая структура проникает сегодня во все сферы общественной 
жизни, в том числе и в сферу безопасности, где растет нормотворческая активность, появились новые 
национальные и международные правовые акты442. Развитие законодательства о безопасности влечет 
увеличение закрепляемого им перечня социальных опасностей и угроз, их источников и сфер 
проявления, объектов безопасности, юридико-правовых возможностей для субъектов права по 
обеспечению безопасности. Юридические нормы упорядочивают, классифицируют угрозы 
безопасности и определяют возможные меры их подавления или предупреждения. Идеальной будет 
ситуация, когда любое применение силы для защиты безопасности станет возможным только как 
правовой акт.  

Отсутствие четкой правовой регламентации обеспечения безопасности – фактор, 
способствующий реанимации многих трагических сюжетов отечественной истории. Это особенно 
                                                            
441 Федеральный закон от 28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопасности» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 
442 См.: Вишняков В.Г., Андриченко Л.В., Васильева Л.И. и др. Национальная безопасность Российской Федерации: проблемы 
укрепления государственно-правовых основ // Журнал российского права. 2005. № 2. С. 3-34. 
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самобытности, которые будут сконструированы социальными движениями будущего, призванными 
воссоздать цельность общества»409. 

Процессы виртуализации общества способствуют рождению «новой» социальности, в 
пространстве которой утверждается особая система ценностей и специфическая нормативность. 
Виртуальная среда оказывается благоприятной средой для реализации социальных проектов, 
главным и наиболее масштабным из которых можно назвать проект альтернативного устройства 
общественного бытия. Повседневная жизнь все больше начинает зависеть от доступа к Сети, 
посредством которой можно поддерживать необходимые социальные связи и успешно разрешать 
повседневные задачи. Электронное правительство, электронная торговля, электронные деньги, 
электронные банки – это явления новой эпохи, которые постепенно входят в нашу жизнь.   

Безусловно, когда мы говорим о процессе виртуализации социума, речь не идет о всеобщем 
переселении в виртуальную реальность и поглощении социального  виртуальным, как об этом писал 
Ж. Бодрийяр. Социальная жизнь, как и прежде, разворачивается в режиме off-line. Однако нельзя не 
отметить все более глубокое проникновение новейших информационных технологий в 
повседневность и выход процессов виртуализации за пределы Интернета.  

Эта ситуация порождает целую группу социальных рисков. Не имеющие возможности 
свободного выхода к информационному ресурсу оказываются выброшенными на обочину 
общественной жизни. Происходит разрыв между поколениями, теряется преемственность. 
Возникают новые угрозы, представляющие опасность для целостности и единства общества. 
Происходящие изменения нуждаются в тщательном анализе с позиций гуманитарных наук, именно 
поэтому в исследовательской современной литературе проблема виртуальности и виртуализации 
социального активно обсуждается.  

 
О.С. Ступина 

 
ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Опасность поражения органов публичной власти и других звеньев государственного механизма 

коррупцией, мздоимством, протекционизмом и другими подобными пороками поставила на первый 
план во многих станах задачу уголовно-правовой борьбы с этими явлениями. В нашей стране ни для 
кого не секрет, что этот вопрос стоит наиболее остро, так как Россия занимает одно из первых мест по 
уровню коррупции. 

Термин «коррупция» происходит от латинского  «corrumpere», что означает уничтожение, 
истребление, искажение, порча, подкуп, совращение. Коррупция – древнее явление, которое было 
известно еще в Древнем Риме, упоминание о ней также встречалось и в трудах Н. Макиавелли. На 
сегодняшний день коррупция пронизывает различные сферы государственного управления многих 
государств410. Вред, наносимый таким явлением государству и обществу настолько велик, что каждое 
государство стремится это минимизировать, при этом о полном искоренение коррупционных 
явлений говорить не приходится. 

В ряде международных документов, принятых в Европе, признается, что коррупция 
представляет собой серьезную угрозу демократии, правам человека, подрывает господство права и 
моральные устои общества, нарушает принцип равенства и социальной справедливости, мешает 
эффективному государственному управлению и экономическому развитию стран411. В Европе 

                                                            
409 Там же. С. 141.  
410 Г.В. Хорольский, Антикоррупционная идеология в контексте правовых механизмов противодействия коррупции// Право и 
государство: теория и практика. 2011. №4(76), с. 100-104. 
411 А.С.Ургалкин, Антикоррупционные нормы европейских стран и проблемы их восприятия в России//Право и государство: 
теория и практика. 2011. №4(76), с. 96-99. 
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активно разрабатываются и принимаются нормативные акты, способствующие борьбе с коррупцией. 
Россия ратифицировала несколько международных документов о противодействии коррупции, а 
именно: Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 
года (ратифицирована ФЗ от 25 июля 2006 года); Конвенцию ООН против коррупции от 31 октября 
2006 года (ратифицирована ФЗ от 8 марта 2006 года)412. 

Присоединение Российской Федерации к данным конвенциям потребовало приведения 
национального законодательства в соответствие с нормами международного права, в связи с этим бы 
принят ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 января 2008 года. Данный закон установил 
основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней. Однако принятие закона не означает немедленное 
снижение преступлений коррупционной направленности. Многие ученые уже говорят о 
преимущественно декларативном характере норм закона и о том, что он не сумел оправдать 
возложенных на него ожиданий общества и существенным образом повлиять на коррупционную 
ситуацию в России, минимизировать причины и условия коррупции, сократить последствия 
коррупционных правонарушений и преступлений. 

 Субъекты Федерации вправе принимать свои законы, способствующие борьбе с коррупцией. 
Так в Саратовской области принят Закон Саратовской области от 29 декабря 2006 года №155-ЗСО «О 
противодействии коррупции в Саратовской области». Однако не во всех субъектах имеется 
комплексных подход к формированию антикоррупционного законодательства с позиции наличия 
законов о противодействии коррупции, правовых актов организационного характера (программы и 
планы противодействия коррупции) 413. Все это также снижает эффективность правовых механизмов 
в борьбе с коррупцией. 

При этом нужно принять во внимание, что пробелы в законодательстве не являются 
единственной причиной, по которой ответственность за коррупционные преступление не наступает. 
Количество выявленных преступлений коррупционного характера не отражает действительное 
положение в сфере коррупции, если учесть, что в России выявляется только около 5% фактов 
получения взяток. Остальное количество этих преступлений находится в латентном состоянии. 

Необходимо заметить и тот факт, что суды преимущественно идут по пути условного 
осуждения лиц, виновных в коррупционных уголовно наказуемых деяниях. За последние три года, 
удельный вес условного осуждения составляет до 30% от всех избираемых судом видов уголовного 
наказания виновных. Известно также, что дополнительные меры наказания, такие как, лишение права 
заниматься определенной должностью или заниматься определенной деятельностью, применяется 
чрезвычайно редко. А это могло бы стать серьезным стимулом, предупреждающим совершение 
данных преступлений. Многие ученые в связи с этим говорят о том, что это косвенным образом 
свидетельствует, что судебная система перестает быть действенным рычагом борьбы с коррупцией414. 

В Послании Президента Федеральному Собранию было предложено наказывать за совершение 
коррупционных преступлений штрафами в размерах, кратных суммам взятки или подкупа (до 
стократной суммы), а также закрепить в УК РФ отдельный состав посредничества во взяточничестве. В 
связи с этим были приняты поправки в Уголовный кодекс РФ415. Законом N 97-ФЗ от 20 апреля 2011 
были внесены изменения как в Общую, так и Особенную части Уголовного Кодекса. 

                                                            
412 Т. Николенко, Конвенционные положения о противодействии коррупции в российском уголовном законодательстве// 
Законность. 2011. №3, с. 24-28. 
413 А.С.Жукова, Противодействие коррупционным проявлениям в субъектах федерации//Государственная власть и местное 
самоуправление. 2011. №11, с.37-47. 
414  В.В. Астанин, Современная практика назначения уголовных наказаний за коррупционные преступления в 
России//Российская юстиция. 2011. №7. с.31-34 
415 Е.Крылов, Борьба с коррупцией: метод проб и ошибок // Эж-юрист 2011. №20.  
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составными частями. Конфликторазрешение в обществе является незаменимой миссией государства. 
Принципиальный вопрос в другом: обладает ли наше нынешнее российское государство, 
находящееся в тяжелейшем кризисе, реальной силой (в смысле необходимых аппаратов и 
механизмов) для выполнения такой задачи? 

Процессы обновления, происходящие сейчас, с точки зрения безопасности, состоят в том, что 
государство должно превратиться из силы, которая господствовала над обществом, в орган, 
выражающий и защищающий интересы конкретного человека, общества и социальных групп. 
Процесс обновления должен привести к возрождению, прежде всего, подавленных институтов 
гражданского общества. Очевидно, что при такой постановке вопроса общественные отношения 
нуждаются в правовом упорядочении и охране со стороны государства, но лишь в той мере, в какой 
это необходимо для сочетания интересов человека и общества, различных социальных групп и 
личности, последовательного осуществления принципов социальной справедливости, обеспечения 
личной, общественной и государственной безопасности.  

Помимо государственных, общество располагает и иными рычагами целесообразной регуляции 
происходящих в нем процессов для сглаживания и гармонизации возникающих противоречий и 
напряженностей. Это такие собственно общественные институты, как семья, школа, церковь, 
профессиональные, трудовые, культурные, молодежные, женские и прочие объединения людей, 
группы, общности, инициативы. Мировой опыт уверенно говорит о росте их влияния, и в этом 
смысле об увеличении их общественно-политического веса. 

Однако еще длительное время основное будет зависеть от государства с его политикой. Поэтому 
и в искомой модели социальной безопасности нами государству отводится центральная функция. 
Государство призвано вырабатывать социально-политический курс, определять баланс интересов 
групп и слоев, принимать меры к устранению причин антагонизмов, к преодолению 
несправедливости и конфликтности в социальных отношениях, развивая с этой целью 
соответствующий инструментарий, правовую базу и опираясь на них. 

Тем не менее, нельзя забывать, что безопасность государства и безопасность общества – понятия 
несовпадающие, а при определенных обстоятельствах даже противоположные439. Если безопасность 
государства можно охарактеризовать такими параметрами как поддержание конституционных 
общественных отношений, укрепление государственной власти, экономическое могущество, 
территориальная целостность и нерушимость границ, то безопасность общества характеризуется 
социальной справедливостью, правами граждан во взаимоотношениях с государством, режимом 
законности, экономическим благополучием граждан, демократическим плюрализмом, открытостью 
общества.  

Концентрируя основное внимание на полемике относительно сущности категории 
«безопасность», в научной литературе нередко упускаются сугубо правовые аспекты проблематики. В 
научных работах и средствах массовой информации с той или иной степенью основательности 
обсуждаются проблемы экономической, военной, физической, технической, информационной, 
экологической, демографической, продовольственной и иных видов безопасности. Но все эти сферы 
безопасности имеют юридическую составляющую, без учета которой ни одна из них 
функционировать не может. Они должны иметь юридическое сопровождение, обеспечение в виде 
надлежащего правового регулирования и правоприменения. Так, в п. 25. Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 
2009 г. № 537, в качестве основного содержания обеспечения национальной безопасности называется 
поддержание правовых механизмов440. В п. 3 ст. 3 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 

                                                            
439 См.: Герасимов А.П. Гражданское общество, государство и социальная безопасность // Общая теория права и государства / 
Под ред. В.В. Лазарева. М., 1996. С. 425-426. 
440 Указ Президента РФ от 12.05.2009г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 
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тенденции, а также корректировать негативные отклонения, ограждая при этом страну от угроз 
внешней среды»436. В данном определении акцент сделан на взаимосвязь, взаимообусловленность 
безопасности и саморазвития общества, его управляемость. 

Думается, перечисленные взгляды на понятие безопасности, несмотря на разность подходов, в 
основном отличаются только в одном – объеме данного понятия. Так, сторонники безопасности как 
«состояния защищенности» утверждают, что это единственно правильное определение, поскольку 
исходит из этимологии самого понятия. Те, кто считает, что безопасность, в частности «национальная», 
не сводится только к состоянию, включают в нее так называемую «систему обеспечения». 

Подобный плюрализм обусловлен весьма неоднозначным подходом к выявлению 
онтологических характеристик феномена безопасности. В одних случаях безопасность 
рассматривается как состояние того или иного объекта, в других – как условие стабильного, 
устойчивого развития, в третьих – как результат тех или иных субъективно-управленческих действий. 
Данные методологические расхождения, с нашей точки зрения, на самом деле дополняют друг дуга, 
акцентируя внимание на системные, процессуальные, структурные, функциональные свойства 
безопасного бытия личности, общества, государства, цивилизации в целом. 

Подытоживая вышесказанное, безопасность в широком смысле – есть защищенность системы 
(элемента, интересов) от факторов (угроз), которые могут уничтожить либо изменить ее сущность. Это 
способность социальной системы обеспечить высокий уровень жизнедеятельности личности, 
общества и государства, их надежное существование и устойчивое развитие. Последнее предполагает 
создание в обществе таких условий, которые на каждом конкретном историческом этапе 
способствовали бы, во-первых, интеллектуальной и практической мобилизации структурных 
возможностей общества для его устройства (переустройства); во-вторых, оптимальному 
использованию этих возможностей в интересах и целях повышения социальной эффективности и 
конкурентоспособности страны; в-третьих, ориентации не только на предотвращение 
экономической, экологической, военной и иных угроз (следовательно, и на проявление способности 
противостоять таким угрозам), но прежде всего на стимулирование социально-экономического, 
культурного и т.д. развития общества. В этом смысле безопасность состоит «именно в развитии, а не в 
стихийном чередовании заведомо тщетных попыток сохранить статус-кво, будь то внутри страны или 
вовне ее …»437. 

Безопасность выступает ключевой социальной ценностью, без нее значимость других ценностей 
оказывается сомнительной: кому, например, нужна свобода, если отсутствуют гарантии безопасности 
личности, или благосостояние, находящееся под постоянной угрозой? Безопасность служит, таким 
образом, условием накопления, наращивания и обогащения других ценностей, при ее отсутствии или 
недостатке «ценностная структура общества истощается и деформируется, сужаясь до простой 
самозащиты»438. При таком подходе к безопасности становится очевидным многообразие ее граней, 
растет понимание возможности их полной реализации только при обеспечении взаимодействия 
между гражданским обществом и государством, предполагается активное участие граждан во всех 
уровнях власти, представительство их интересов. Здесь в одинаковой степени важны и экономические, 
и политические, и правовые, и экологические, и информационные, и военные, и другие аспекты.  

Что касается средств и способов, с помощью которых должна обеспечиваться безопасность в 
обществе, то здесь ведущая роль выпадает на долю государства, ибо общество и породило его для 
регулирования наиболее важных, а следовательно, и конфликтных процессов между своими 
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Законом N 97-ФЗ в Общую часть УК РФ (ч. 2 ст. 46 и п. "а" ч. 1 ст. 104.1) были внесены следующие 
изменения: 

Во-первых, в два раза повышается нижний предел штрафа, который может быть назначен за 
совершение любого (не только коррупционного) преступления, - теперь его минимальный размер 
составляет 5 тыс. руб. 

Во-вторых, устанавливается особый порядок исчисления штрафа при его назначении за 
совершение коррупционных преступлений. Он будет кратен сумме коммерческого подкупа или 
взятки (до стократной суммы), но не менее 25 тыс. и не более 500 млн. руб. 

В-третьих, закрепляется возможность конфискации имущества, полученного в результате 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 145.1, 153 - 155 УК РФ, если они совершены из корыстных 
побуждений. 

Следует отметить, что первая поправка не вызывает серьезных нареканий, хотя и видится 
достаточно нелогичной в русле направленности Закона N 97 на усиление борьбы именно с 
коррупционными преступлениями, для которых и так предусматривается особый порядок 
исчисления штрафа и его нижний предел. 

Последние две поправки нуждаются во вдумчивом анализе. Так, при всей оригинальности 
нового способа исчисления штрафов за коррупционные преступления предоставление суду столь 
широкой свободы усмотрения (максимальный размер штрафа превышает минимальный в 20 тыс. 
раз) нам кажется чрезмерным. 

К тому же, как следует из ч. 1 ст. 15 УК РФ, наказание за конкретные преступления должно 
определяться в зависимости от характера и степени их общественной опасности, но может ли 
общественная опасность одних и тех же преступлений варьироваться настолько, что в одном случае 
суд будет вправе назначить штраф в 25 тыс. руб., а в другом - все 500 млн. руб. Конечно, сам суд, 
назначая такие штрафы, должен будет учесть и общественную опасность совершенного 
преступления, и обстоятельства его совершения, и личность виновного (ч. 1 ст. 6 УК РФ).  

Помимо этого, закрепление возможности конфискации имущества, полученного в результате 
совершения преступлений, предусмотренных ст. 145.1 («Невыплата заработной платы»), ст. 153 
(«подмена ребенка»), ст. 154 («незаконное усыновление»), ст. 155 УК РФ («разглашение тайны 
усыновления»), в случае их совершения из корыстных побуждений также крайне мало связано как с 
совершенствованием государственного управления, так и с борьбой с коррупцией. Отнести данные 
преступления к числу коррупционных вряд ли представляется возможным. 

В соответствии с новым порядком исчисления штрафов в Особенной части Уголовного кодекса 
также произошли изменения. 

Санкции в  ч. 1 - 3 ст. 204 УК РФ в целом стали более строгими: увеличены максимальные сроки 
лишения свободы, закреплены штрафы в кратном отношении к сумме подкупа (не менее 25 тыс. 
руб.). 

В то же время, законодатель, конструируя одну из альтернативных санкций, исключил из ч. 4 
ст.204 УК РФ нижний предел наказания в виде лишения свободы, составлявший ранее 7 лет, а также 
не установил нижний предел штрафа, который должен назначаться вместе с лишением свободы и 
может достигать 50-кратной суммы коммерческого подкупа. 

В итоге суд теперь может сам выбирать санкцию в виде лишения свободы от 2 месяцев до 12 лет. 
Одним из новшеств, внесенных Законом  N 97- ФЗ в ст. 290 УК РФ, является расширение круга 

лиц, которые могут быть субъектами получения взятки. К ним теперь относятся не только 
должностные лица, но и иностранные должностные лица и должностные лица публичной 
международной организации (определение им дано в новой редакции примечания к ст. 290 УК РФ). 
А примечание 5 к ст. 285 УК РФ было признано утратившим силу. 

Кроме того, более глубоко дифференцирована уголовная ответственность за получение взятки в 
зависимости от ее размера. Отныне ч. 2 ст. 290 УК РФ предусматривает ответственность за получение 
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взятки в значительном размере (свыше 25 тыс. руб.), п. "в" ч. 5 ст. 290 - в крупном размере (свыше 150 тыс. 
руб.), а ч. 6 ст. 290 - в особо крупном размере (свыше 1 млн. руб.). 

Можно сделать вывод, что несколько смягчено наказание за получение должностным лицом 
взятки в размере менее 25 тыс. руб. при этом ранее данное деяние (при отсутствии других признаков) 
предусматривало максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы, согласно же новой 
редакции ч. 1 ст. 290 УК РФ - 3 года. 

Уголовная ответственность за дачу взятки была также дифференцирована в зависимости от ее 
размера, что привело к смягчению наказания за дачу взятки до 25 тыс. руб. Если в соответствии с 
прежней редакцией ч. 1 ст. 291 УК РФ за такое преступление предусматривалось лишение свободы на 
срок до 3 лет, то теперь согласно новой редакции за дачу "простой" взятки грозит лишение свободы 
лишь на срок до 2 лет. Здесь снова достаточно сложно говорить об усилении уголовной 
ответственности "за коррупцию". 

Безусловной новеллой Закона N 97- ФЗ является закрепление в УК РФ самостоятельной ст. 291.1 
"Посредничество во взяточничестве", то есть непосредственная передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче 
взятки в значительном размере. 

Но здесь возникает другая проблема. Если квалифицировать посредничество во взяточничестве 
на сумму до 25 тыс. руб. как пособничество в получении взятки (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 290 УК РФ), то 
получится, что максимальное наказание в данном случае - 3 года лишения свободы с 20-кратным 
штрафом. Но если квалифицировать такое же посредничество как пособничество в даче взятки (ч. 5 ст. 
33 и ч. 1 ст. 291 УК РФ), то максимальным наказанием для посредника будет 2 года лишения свободы с 
10-кратным штрафом. 

Таким образом, при подробном рассмотрение нововведений, надо отметить, что они достаточно 
не однозначны. Стремясь повысить эффективность борьбы с коррупцией путем усиления уголовной 
ответственности, законодателю не вполне удалось достичь желаемого результата.  

Борьба с коррупцией должна быть многогранной и упор необходимо делать не только на 
уголовную ответственность, но и на трансформацию самого сознания граждан. Как мы знаем, 
коррупция существует не только на государственном уровне, но и на «бытовом». Это проявляется, 
когда взятки даются врачам или преподавателям за выполнение именно тех функций, которые 
относятся к сугубо профессиональной деятельности и не образуют состав преступления. От целого 
спектра таких общественно-опасных деяний граждане оказываются незащищенными.  

Опрос граждан в Саратовской и Волгоградской областях показал, что 77% опрошенных 
причинами вступления в коррупционные отношения с врачами  называют желание оплатить 
медицинские услуги сразу в «карман» к врачу, так как это заинтересует медицинского работника в 
хорошем отношении к пациенту и обеспечит более качественное лечение416. 40% опрошенных 
учащихся школ и вузов говорят о том, что просто не желают тратить время на учебу и как следствие 
вступают в коррупционные отношения417. 

Решением данной проблемы должна стать помимо уголовной ответственности еще и выработка 
нетерпимости населения к «бытовой» коррупции в социальной сфере. Трансформация взглядов 
населения будет способствовать в борьбе с коррупцией и достижению целей правового 
демократического государства. Борьба в сфере низовой коррупции обязательно должна быть 
подкреплена четкой антикоррупционной мотивацией. Должна быть продумана и реализована 
программа стимулов, включающая не только повышение заработной палаты, но и увеличение 

                                                            
416 Леонтьева Э.О., Стереотипы восприятия коррупции в массовом сознании россиян // Власть и управление на Востоке России. 
2009.  №2. с.135-136. 
417 Плохов С., К вопросу об эффективности уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности в 
социальной сфере // Власть. 2011. №10. с.104-106. 
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власть оружия своего и властвует оно вне себя не только силою своею, но и словом над мнением 
других»432.  

К сожалению, в науке и практике сложилась парадоксальная ситуация: безопасность до сих пор 
остается собирательным понятием, «насыщаемым» участниками общественной жизни содержанием 
и объемом по собственному усмотрению. Фиксируемая на обыденном уровне как состояние 
защищенности, безопасность все более и более размывается на уровне идеологическом, 
общегосударственном, впитывая в себя все большее число «околобезопасных» проблем, обретая 
рыхлые очертания. Происходит смещение приоритетов и акцентов от безопасности личности в 
сторону безопасности государства. Угрожающей стала укоренившаяся легковесность политического 
использования понятия «безопасность государства и личности» в качестве универсального, чаще 
популистского, демагогического аргумента любой концепции, идеи, теории либо позиции.  

Главными характеристиками социальной системы являются организованность и стабильность. 
Поддержание стабильности связано с объективной необходимостью сохранения динамического 
равновесия субъекта в процессе социального управления и контроля433. Состояние равновесия не 
является раз и навсегда данным. Во-первых, любая система неизбежно подвергается воздействиям 
извне. Во-вторых, даже при самых благоприятных внешних условиях внутренние противоречия 
системы могут вывести ее из состояния равновесия. Социальный механизм обеспечения безопасности 
направлен, прежде всего, на выявление этих внешних воздействий и внутренних противоречий с 
целью нейтрализации. 

Благодаря этому устанавливается определенная упорядоченность, обеспечивается устойчивость 
и нормальное функционирование общественных отношений, гарантируется их максимальная 
независимость от нежелательного влияния случайных факторов, а в этом заключается один из 
важнейших аспектов социальной безопасности. 

Некоторые авторы трактуют безопасность как защиту, т.е. акцентируют внимание на 
отмеченных выше аспектах стабилизации и защитной функции. Следовательно, и система 
безопасности рассматривается ими как совокупность механизмов предупреждения и эффективного 
реагирования на возникающие угрозы личности, обществу и государству. Так, В. Серебрянников и А. 
Хлопьев определяют безопасность как «деятельность людей, общества, государства, мирового 
сообщества, народов по выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, устранению 
(ликвидации) и отражению опасностей и угроз, способных погубить их, лишить фундаментальных 
материальных и духовных ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый объективно и 
субъективно) ущерб, закрыть путь для выживания и развития»434.  

Не менее глубокие, на наш взгляд, теоретические представления о безопасности позволяет 
получить ее определение как состояния социальной системы. В вытекающих отсюда концепциях речь 
идет не о защите (функциональный, ситуационно-факторный подход), а о защищенности, т.е. о 
характере социальных отношений (социальный, институциональный подход), что, по мнению 
некоторых исследователей данной проблемы, в частности М. Лескова, сужает понимание 
безопасности, поскольку в нем не присутствуют черты, свойства и функции системы435.  

«Безопасность в широком смысле слова, – считает В. Садовничий, – это система условий и 
факторов, в которой страна и общество органично функционируют и развиваются по своим 
внутренним законам, делегируя управлению право стимулировать положительные сдвиги и 
                                                            
432 Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Воронеж, 1972. С. 150.  
433  См.: Аникин Л.С., Дыльнов Г.В. Методологические проблемы исследования экономической 
безопасности общества // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, 
законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. 
2001. № 1. С. 36. 
434 Серебрянников В., Хлопьев А. Социальная безопасность России / Под общ. ред. В.Н. Иванова, Р.Г. Яновского. М., 1996. С. 16. 
435 См.: Лесков М.А. Гомеостатические процессы и теория безопасности // Безопасность. Информационный сборник. 1994. № 4 
(20). С. 66. 
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инновационных систем, напротив, имеет место множество систем со своими особенностями428. 
Качество, уровень связей и формы взаимодействия основных акторов в российской инновационной 
системе имеет свою специфику и  влияют на развитие национальной инновационной системы.  

Таким образом, системные подходы к инновациям смещают акцент политики в сторону 
взаимодействий между организациями и рассматривают интерактивные процессы в создании, 
распространении и использовании знаний. В них подчеркивается значение условий, регламентов и 
политики, в рамках которых функционируют рынки, и, следовательно, роль правительств в 
мониторинге и поисках способов тонкой регулировки всей этой системы. 

 
А.А. Фомин 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЦЕННОСТЬ 

 
Системный кризис, охвативший российское общество, актуализирует проблематику научного 

осмысления и анализа безопасности субъектов социальной жизни. Фиксируемые и массовым 
сознанием и официальной властью явления, процессы, тенденции экономической стагнации, 
деструктивной социальной напряженности, духовной апатии, аксиологической дезориентации, 
идеологической конфронтации выдвигают вопросы безопасного развития в разряд ключевых 
стратегических задач. Трудно найти проблему более важную в практическом и научном, да и в самом 
широком мировоззренческо-философском отношении. 

Сложность социально-экономической ситуации, реальные процессы, происходящие в обществе, 
заставляют по-новому взглянуть на казавшиеся ранее незыблемыми принципы общественной и 
личной безопасности, стабильности общества, защиты государства. Сегодня обеспечение 
безопасности становится одним из важнейших принципов существования социальной общности 
людей. Это требует нового отношения, новых подходов к безопасности, новых идей, решений, 
организационных структур и механизмов ее обеспечения. 

Безопасность – это такое состояние всех находящихся в функциональных связях и образующих 
определенное единство элементов системы, при котором возможность причинения им вреда сведена 
до минимума. Подобное понимание безопасности является универсальным для общественных, 
естественных и технических наук. Так, в технической литературе под безопасностью подразумевается 
«все, начиная со стабильности функционирования технических систем до исключения травматизма и 
гибели обслуживающего персонала» 429 . Продовольственная безопасность рассматривается 
российскими учеными как способность государства гарантировать удовлетворение потребности в 
продовольствии на уровне, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность населения430. С.В. 
Лекарев и В.А. Порк применительно к отношениям «общество – природа» определяют безопасность 
как способность предмета, явления, процесса сохранять свои характеристики при разрушающих их 
воздействиях431.  

Безопасность удачно трактовал А.Н. Радищев, использовав для этого в качестве синонима слово 
«блаженство». «Блаженство гражданское в различных видах представиться может. Блаженно 
государство, говорят, если в нем царствует тишина и устройство. Блаженно кажется, когда нивы в нем 
не пустеют и во граде гордые воздымаются здания. Блаженно называют его, когда далеко простирает 
                                                            
428 Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. М.: Наука, 1990 
429 Вершинин Н.Н., Череватенко М.В., Теплухин В.В., Малыгин А.Ю. Безопасность сложных технических систем // Надежность 
и качество: Труды Международного симпозиума. Пенза, 2001. С. 424. 
430 См., например: Гордеев А.В., Алтухов А.И., Вермель Д.Ф. Продовольственная безопасность России // Аграрная наука. 1999. № 
9. С. 2; Ташпеков Г.А. О продовольственной безопасности России // Философская и правовая мысль. Альманах. Вып. 1. Саратов – 
Санкт-Петербург, 2001. С. 205. 
431 См.: Лекарев С.В., Порк В.А. Бизнес и безопасность: Толковый терминологический словарь / Под науч. ред. А.И. Гурова и Б.С. 
Тетерина. М., 1995. С. 51-52. 
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различного рода льгот, расширение социального пакета, не только для государственных служащих. В 
программу в обязательном порядке нужно включать гарантии получения жилья (квартиры, дома, 
коттеджа). Все это должно быть подкреплено четкой кадровой политикой, включающей в себя 
ротацию кадров, повышение профессионального уровня, возможность карьерного роста418. 

Все указанные факты позволяют говорить о том, что Россия вполне терпимо относится к 
коррупции и гражданское общество не настолько сильно, чтобы самостоятельно воспользоваться 
имеющимися юридическими инструментами противодействия коррупции и заставить государство 
их использовать. 

Достичь давно желаемых результатов можно лишь долгим и упорным путем, акцентируя 
внимание на всех сферах проявления коррупции и используя весь спектр возможных механизмов 
борьбы. 

 
А.А. Фирсова  

 
ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 
В глобальной экономике происходят кардинальные изменения: процессы глобализации, 

постиндустриализации, транснационализации, софтизации, сервисизации, информатизации, 
финансизации и другие факторы оказывают количественное и качественное влияние на 
взаимоотношения между основными экономическими акторами и приводят к существенным 
структурным сдвигам в экономике. Она становится инновационной, поэтому все более востребованы 
новые знания, новые технологии управления и обмена знаниями. Растет интенсивность 
инновационных процессов, постоянно сокращаются продолжительность жизненного цикла товаров, 
технологий, технологических укладов и сроки создания инноваций. Появляются новые формы 
организации инновационной деятельности. Разработчиками и потребителями инноваций 
становятся новые участники инновационной деятельности. Вследствие этих обстоятельств меняются 
представления о поведении агентов на рынке, меняются отношения, функции и соответственно роли 
основных акторов инновационной системы: государства, науки и бизнеса, что ставит теорию и 
практику экономической науки перед новыми проблемами. Все эти обстоятельства коренным 
образом меняют взаимоотношения между государством, наукой и бизнесом.  

Рассмотрение изменяющихся отношений в сфере инноваций между частным сектором и 
государством так же, как между государством и наукой вызывает необходимость рассмотрения 
инноваций в анализе экономической динамики.  

Научной основой для принятия управленческих решений в экономике практически на всех 
уровнях (от национального хозяйства до отдельного предприятия) является экономическая теория. 
Однако, в вышеназванных условиях экономические теории первой половины прошлого века уже они 
не могут служить для них базой. 

Неоклассическая экономическая теория полагает, что экономика стремится к достижению 
состояния равновесия, а поведение предприятий соответствует принципу максимизации прибыли и 
минимизации затрат. Теории роста, основанные на неоклассической доктрине, описывают только 
количественную сторону экономического развития. При этом одни показатели - такие, как доход на 
душу населения, капиталоемкость, производительность труда - могут со временем возрастать, тогда 
как другие - как, например, доля дохода на капитал или доля трудовых затрат в национальном доходе 
- могут оставаться постоянными. Но одна лишь динамика макроэкономических показателей не 
отражает таких качественных сдвигов в экономическом развитии, как появление принципиально 

                                                            
418 Пименов Н.А., Проблемы коррупции в России // Российская юстиции. 2011. №5. с.46-50. 
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новых технологий, новых типов фирм, глубоких структурных изменений в промышленности, 
рождение новых институтов и т.п. В феноменологических теориях роста нет места первопричине 
экономического прогресса. Современный кризис неоклассической экономической теории 
проявляется в том, что она оказалась не способной не только предвидеть, но и объяснить причины 
многих экономических трансформаций последних десятилетий и лет.  

Основная причина этого кризиса состоит в том, что концептуальные основы современных 
экономических теорий и используемый ими математический аппарат (линейные модели 
эконометрики) окончательно сформировался в начале ХХ в. За прошедшие с этого момента почти сто 
лет существенно изменилась структура большинства отраслей, национальных хозяйств и мировой 
экономики в целом. Постоянно сокращается продолжительность жизненного цикла товаров, 
технологий, технологических укладов. Все большее значение в экономике приобретают 
неравновесные процессы. А современная экономика неравновесна и может быть адекватно описана 
лишь в терминах динамического подхода. 

В сегодняшних условиях необходим поиск той теоретической основы, на базе которой может 
быть разработана адекватная российским условиям стратегия и механизмы социально-
экономических преобразований. Поэтому тематика формирования новой модели взаимоотношений 
государства, науки и частного бизнеса в инновационной системе и исследование современных 
теоретических подходов к инновационному развитию имеет важное значение. 

Используя положения теории эволюционного подхода для рассмотрения теоретических и 
методологических аспектов формирования инновационной системы, возможно проанализировать 
взаимоотношения триады «государство – наука - бизнес». 

Эволюционный подход, в последнее время, стал представляться возможной альтернативой или 
дополнением к арсеналу экономических идей. Поэтому целесообразным рассмотреть вопросы 
теории развития инновационной деятельности и инвестирования с неортодоксальных позиций 
эволюционной теории, основой которой является описание экономики как динамической 
самоорганизующейся неравновесной системы. 

Теоретической основой исследования инновационного характера взаимодействия субъектов в 
сфере экономики выступает концепция национальной инновационной системы. Первые идеи 
концепции были заложены Ф. Листом (1841)419.  Термин «национальная инновационная система» 
предложил использовать К. Фриман (1987) для объяснения национальных различий в уровне 
технологического различия 420.  

Выявить движущие силы экономической динамики первым предпринял попытку Й. 
Шумпетер в прошлом веке (Й. Шумпетер, 1911, 1939)421. В волновой теории Н.Д. Кондратьева он 
увидел возможность преодоления кризисов и спадов в промышленном производстве за счет 
инновационного обновления капитала через технические, организационные, экономические и 
управленческие нововведения422 . Им была выдвинута  гипотеза, согласно которой двигателем 
экономического развития, которое он представлял как циклический процесс рождающихся внутри 
экономики структурных изменений, является инновационная деятельность предпринимателя.  

Инновационная парадигма экономического развития Й. Шумпетера явилась отправной точкой 
формирования и реализации политики государств в области научно-технической деятельности и 
инновационного процесса.  

Далее, появляется теория «треугольника Сабато» (Г. Сабато, 1968, которая исходит из 
доминантной роли государства в инновационном процессе и описывает модель, в вершинах которого 
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171 
 

– правительство, производство и академические институты423. Причем гораздо больший интерес 
представляют не вершины, а сила сторон треугольника, соединяющих его вершины: если стороны 
треугольника слабы, стремление вершин соединиться приведет к «утечке мозгов и слепому 
технологическому копированию».  

Представители школы эволюционной экономики Б.-А. Лундвалл, К. Фримен, (1988), Р. Нельсон, 
С. Уинтер, (1993), опираясь на широкую базу эмпирических исследований, обосновали модель 
национальной инновационной системы, где фирма являлась главным двигателем, объектом анализа 
и местом, где происходят инновационные и технологические изменения424,425,426. Согласно модели 
национальной инновационной системы, базовой идеей эволюционной экономики является 
концепция экономического «естественного отбора», когда развитие наиболее конкурентоспособных 
хозяйствующих субъектов происходит за счет вытеснения из экономического пространства других 
членов популяции хозяйствующих субъектов.  

С точки зрения эволюционных подходов Р. Нельсона и С. Уинтера инновация рассматривается 
как процесс, зависящий от путей, которыми развиваются знания и технологии в ходе взаимодействия 
между различными участниками под воздействием различных факторов. Структура таких 
взаимодействий влияет на перспективы экономических изменений. К примеру, рыночный спрос и 
возможности коммерциализации знаний влияют на то, какие продукты создаются и какие 
технологии оказываются успешными. 

С эволюционным подходом тесно связан системный взгляд на инновации. Системный подход 
Б.-А. Лундвала и Р. Нельсона рассматривает влияние внешних институтов, понимаемых в широком 
смысле, на инновационную деятельность предприятий и прочих субъектов. Этот подход выделяет 
значимость процессов передачи и диффузии идей, навыков, знаний, информации и всевозможных 
сигналов. Каналы и сети, по которым циркулирует эта информация, погружены в социальный, 
политический и культурный фон, направляющий и ограничивающий инновационную 
деятельность и ее возможности427. 

Инновация при этом рассматривается как динамический процесс, при котором знания 
накапливаются посредством обучения и взаимодействий. Эти концепции первоначально появились в 
контексте национальных инновационных систем, но применимы также к системам регионального и 
международного масштабов. 

Первоначальная узкая трактовка национальной инновационной системы предполагала 
концентрацию внимания на науке и технологиях как основных факторах, определяющих среду, в 
которой действуют фирмы, а также влияющих на их стратегию. Б.-А. Лундвалл создал более 
широкий подход, утверждая, что национальная инновационная система включает в себя все 
элементы экономической системы и уровень развития технологий и инноваций определяется 
национальными особенностями исторического развития страны. К концу 1990-х гг. расширенная 
концепция национальной инновационной системы стала основным теоретическим направлением в 
области изучения технического прогресса и выработки политики в сфере науки и техники. 

Инновационные системы носят специфический характер и развиваются под влиянием 
национальных особенностей, именно поэтому не существует универсальных национальных 
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